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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

  

1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная образовательная программа (АОП) для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи направлена на построение системы коррекционно-развивающей работы 

в группе для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в 

возрасте с 4 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития воспитанников и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития 

физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических 

качеств. 

МБ ДОУ «Детский сад № 257» (Учреждение) включает два корпуса: в корпусе № 1 

функционирует – 5 групп компенсирующей направленности и 1 группа комбинированная для 

воспитанников 5-7 лет, в корпусе № 2 «Добрыня» - 2 группы компенсирующей 

направленности для детей 5-6 лет и 2 группы комбинированные 5-7 лет. Контингент 

воспитанников Учреждения формируется в соответствии с их возрастом и решением 

Территориальной Психолого-Медико-Педагогической комиссии. Организация детской 

жизнедеятельности осуществляется с учетом индивидуальных особенностей и потребностей, 

возраста и пола.  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) разработана в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования и с учетом Федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ФАОП ДО).  

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не менее 

60% от ее общего объема.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% 

и ориентирована:  

• на удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

нарушением ТНР;  

• на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч. 

региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность);  

• на сложившиеся традиции ДОО;   

• на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы 

с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей 

с ТНР, а также возможностям педагогического коллектива и МБДОУ в целом.  

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного 

образования и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР.  

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого 

и психофизического развития воспитанников и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-

эстетических качеств. 
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Коррекционная помощь обучающимся с нарушениями в речевом развитии является 

одним из приоритетных направлений в области образования. Необходимость и актуальность 

разработки Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

(далее – Адаптированная программа) продиктована поступлением социального заказа, 

обусловленного увеличением числа детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начального 

общего образования.        

Программа создана рабочей группой педагогического коллектива МБ ДОУ «Детский сад 

№257» (Учреждение) на основании запроса родителей воспитанников, образовательного 

интереса воспитанников и профессионального интереса педагогов учреждения и 

предназначена для использования в данном Учреждении.  

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы:  

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  

• Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

• Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 

основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей»  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»  

• Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»  

• распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано 

в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 

Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 

февраля 2023 г., регистрационный № 72264);  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Зарегистрирован 27.01.2023 № 72149);   

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 

зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599);  
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• Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 06.04.2021) "Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»:   

• Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 "Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации»  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599)  

• Письмо Минпросвещения России от 13.02.2023 №ТВ-413/03 "О направлении 

рекомендаций" (вместе с "Рекомендациями по формированию инфраструктуры дошкольных 

образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях 

реализации образовательных программ дошкольного образования содержание")  

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 

2020 г., регистрационный № 61573);  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296, в изм.на 30.12.22)  

Программа  реализуется в образовательном учреждении на основе: 

 Образовательной программы дошкольного образования МБ ДОУ «Детский сад №257»  

 «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

авторы  Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В. Чиркина;  

 «Программы обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи  (для детей 

подготовительной к школе группы)» авторы Г.А.Каше, Т.Б.Филичева;  

 «Программы обучения и воспитания  детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи (старшая группа детского сада)»  авторы Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

В Адаптированной программе учтены особенности психофизического развития, 

индивидуальные возможности дошкольников с ТНР. Адаптированная программа содержит 

материал по организации коррекционно-развивающей деятельности с дошкольниками от 4 до 

7 лет. В программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, 

условия и средства формирование полноценной речи у воспитанников с ТНР. Коррекционная 

деятельность включает логопедическую работу и работу по пяти образовательным областям.  

Основная идея Адаптированной программы заключается в гармоничном соединении 

современных технологий с традиционными средствами развития ребенка для формирования 

психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей. Данный 

подход к использованию ИКТ в работе с детьми позволяет сохранить целостность и 

уникальность дошкольного образования.  
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Адаптированная программа сформирована как психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (ТНР) и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования).   

  

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

  

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ТНР, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Адаптированная программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

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

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Задачи Программы:  

 реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР;  

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР;  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, 

в т.ч. их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса;  

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

 формирование общей культуры личности обучающихся с 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 развития обучающихся с ТНР;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного, и 

начального общего образования.  
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Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 

разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, 

воспитателей и др.) дошкольной организации, а также при участии родителей в реализации 

программных требований. Ответственность за реализацию Программы полностью 

возлагается на администрацию дошкольной организации (заведующего, заместителя 

заведующего по УВР), психолого-медико-педагогический консилиум и попечительский совет 

родителей.  

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую 

готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную 

программу или адаптированную основную 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 формированию Программы 

  

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание воспитанника всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

работников Учреждения) и обучающихся.  

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе. 
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7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

педагогическими работниками содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся.  

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР:  

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся: ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи).  

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.  

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального 

и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка.  

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно - эстетическое - с познавательным и речевым. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста;  

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых ДОО должна разработать свою адаптированную 

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

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная образовательная программа 

 «КУЗБАСС – РОДИНА МОЯ» 

В основу реализации программы положены следующие принципы:   
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- принцип личностно-ориентированного общения - индивидуально-личностное 

формирование и развитие морального облика человека. В процессе обучения дети выступают 

как активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а не просто пассивно 

перенимают его опыт. Партнерство, соучастие и взаимодействие- приоритетные формы 

общения педагога с детьми;   

- принцип тематического планирования предполагает подачу изучаемого материала по 

тематическим блокам;   

- принцип наглядности – широкое представление соответствующей изучаемому 

материалу наглядности;   

- принцип последовательности предполагает планирование изучаемого материала 

последовательно, чтобы дети усваивали знания постепенно, в определенно системе;   

- принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей.   

Подходы: - личностно-ориентированный – направлен на развитие всех качеств личности. Этот 

подход обращает внимание к личности ребенка, к его внутреннему миру, где таятся еще не 

развитые способности и возможности.   

- культурологический – подчеркивает ценность уникальности пути развития своего 

родного края на основе не противопоставления природных факторов и культуры, а поиска их 

взаимосвязи, взаимовлияния.   

- диалектический – обеспечивает формирование у детей начальных форм 

диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, изменении и 

развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах. У детей развивается общее понимание того, 

что любой предмет, любое явление имеет свое прошлое, настоящее и будущее.   

компетентностный – выдвигает на первое место не информированность, а умение решать 

проблемы, возникающие в практической деятельности, и направлен на изучение динамики и 

оценки результативности полученных навыков и умений 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

  

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики:  

- географическое месторасположение;  

- социокультурная среда;  

- контингент воспитанников;  

- характеристики особенностей развития дошкольного возраста с ТНР.  

Климатические особенности.  

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Город Новокузнецк Кемеровской области Кемеровская область находится на юго-

востоке Западной Сибири, климат резко континентальный: время начала и окончания тех или 

иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав 

флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д.  

Основными чертам климата являются: зима холодная и продолжительная, лето короткое 

и теплое. В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В 
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теплое время года жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, режим дня составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: холодный период (сентябрь-май); теплый период 

(июнь-август).  

Программа детского сада определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, 

развития физических, интеллектуальных и личностных качеств формирования предпосылок 

учебой деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей.  

Образовательный процесс осуществляется на русском языке, строится на адекватных 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра.  

Содержание дошкольного образования в образовательной Учреждении включает в себя 

вопросы истории и культуры родного края, формирования у детей представления и уважения 

к культурному наследию Кузбасса. Образовательный процесс осуществляется на основе 

развития у детей уважения и терпимости к людям независимо от социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста.  

    В МБ ДОУ «Детский сад №257» созданы благоприятные условия для обеспечения 

всестороннего развития личности ребенка, комфортности пребывания его в дошкольном 

учреждении. Работа дошкольного учреждения обеспечивает каждой семье государственные 

гарантии доступности и равных возможностей для детей при поступлении их в школу и в 

полной мере отвечает запросам родителей.  

  Главным условием развития ребенка в образовательном процессе МБ ДОУ является 

включение каждого воспитанника в деятельность с учетом его возможностей, интересов, 

способностей, «зоны ближайшего развития» и уровнем потенциального развития, которого 

ребенок способен достигнуть под руководством взрослых и в сотрудничестве со 

сверстниками в созданном образовательном пространстве.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные образовательной программой, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей.   

Образовательное пространство состоит из следующих компонентов:  

• образовательный процесс;  

• предметно-пространственная среда;  

• взаимодействие участников педагогического процесса.  

Образовательный процесс включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей, в 

которых умело сочетаются следующие функции:  

• воспитательная — развитие ценностных отношений — развитие основ мировоззрения, 

формирование нравственности;  

• образовательная (познавательная) — воспитание интереса к получению знаний, 

умений и навыков, которые будут выступать в качестве средств, способствующих развитию 

ребенка, т. е. способствующих развитию его новых качеств;  

• развивающая — развитие познавательных и психических процессов и свойств 

личности;  
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• коррекционная – оказание ранней логопедической помощи в максимальной степени 

способствующей речевому развитию и получению дошкольного образования;  

• социализирующая — овладение детьми системой общественных отношений и 

социально приемлемого поведения;  

• оздоровительно-профилактическая (валеологическая) — приоритет культуры здоровья 

в соответствии с валеологическими критериями и нормами.  

В детском саду определены основные подходы построения образовательного процесса:  

 приоритет ценностной составляющей в воспитании, приобщение к ценностям 

культуры;  

 признание личностного начала в ребенке, признание его прав и свобод;  

 признание мониторинга как достижения детей;  

 учет влияния всех факторов социального развития (микрофакторы - ближайшее 

окружение; мезофакторы - этнокультурные условия; макрофакторы — общество, 

государство и т.д.  

  

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

         Образовательный процесс строится с учетом современной социокультурной ситуации 

развития ребенка. Программа позволяет оптимально спланировать работу с детьми на основе 

интеграции детской активности в различных направлениях образовательной работы с детьми. 

Непосредственно-образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, конструктивной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, в 

также чтения художественной литературы) и их интеграцию с использованием форм и 

методов работы, что приводит к постепенному формированию целостной картины мира.   

Продолжительность и сроки пребывания на каждом этапе развития (в группе) 

определяются возрастом ребенка, состоянием его здоровья и характером группы, в которой 

он находится, и составляют, как правило, один год.   
 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет  

Социально-эмоциональное развитие:  

Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения все еще не осознает, однако у 

него уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо (не надо) себя 

вести. Ребенок может по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам 

часто бывает неустойчивым – малыш легко отвлекается на то, что им более интересно, а 

бывает, что ребенок хорошо себя ведѐт только в присутствии наиболее значимых для него 

людей.  

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своѐм собственном и эмоционально его переживают, что повышает их 

возможности регулировать поведение. Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, 

ребенка начинает волновать тема собственного здоровья.  

К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Поведение ребенка 4-5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще 
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требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или 

иных норм и правил.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 

детской деятельности (игрой, трудом и т.п.), однако уже отмечаются и ситуации чистого 

общения.  

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как – мальчикам («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая 

прическа»), о половой принадлежности людей разного возраста (мальчик - сын, внук, брат, 

отец, мужчина; девочка - дочь, внучка, сестра, мать, женщина).  

К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими 

людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать 

эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола. При организации 

безопасной жизнедеятельности ребенка взрослому следует учитывать несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

Игровая деятельность:  

Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, в соответствии с 

реальной действительностью: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол 

перед куклами. В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут 

меняться.  

В 4-5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до 

пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин, в 

отдельных случаях может достигать и 40-50 мин. Дети этого возраста становятся более 

избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по играм 

(хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется 

предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребёнок еще не относится к другому 

ребенку как к равному партнеру по игре.  

Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые 

высказывания друг друга. При разрешении конфликтов в игре дети все чаще стараются 

договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своем.  

Общая моторика:  

В 4-5 лет дети умеют перешагивать через рейки гимнастической лестницы, 

горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), держа руки на поясе; 

подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками (не менее трех-четырех раз подряд в 

удобном для ребенка темпе). Дети с удовольствием нанизывают бусины средней величины 

(или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником).  

Психическое развитие:  

Восприятие: к 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может 
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целенаправленно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве.  

При обследовании несложных предметов он способен придерживаться определенной 

последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем 

— дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и 

действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих 

случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку 

необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект.  

Мышление детей 4-5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. 

К 5 годам внимание становится все более устойчивым (занимается интересной деятельностью 

в течение 15-20 минут) - если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы. Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребѐнка появляется действие по правилу. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, 

салочки).  

В 5 лет интенсивно развивается память ребенка - он может запомнить уже 5-6 предметов 

(из 10-15), изображенных на предъявляемых ему картинках. Цепкая память позволяет ребенку 

4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать 

их на публике. В возрасте 4-5 лет преобладает воображение, воссоздающее образы, которые 

описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Особенности 

образов воображения зависят от опыта ребенка: в них часто смешивается реальное и 

сказочное, фантастическое. Однако образы у ребенка 4- 5 лет разрозненны и зависят от 

меняющихся внешних условий. Детские сочинения в основном не имеют еще определенной 

цели и строятся без какого-либо предварительного замысла. Взрослому необходимо понимать, 

что воображение помогает ребѐнку познавать окружающий мир, переходить от известного к 

неизвестному. 

Развитие воображения происходит в игре, рисовании, конструировании. Дети среднего 

дошкольного возраста свободно ведут счет в пределах 5, видят геометрические фигуры в 

окружающих предметах. Правильно называют времена года, части суток. Различают правую 

и левую руку.  

Речевое развитие:  

Для установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 

отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь 

привлечь внимание сверстника, ребенок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, 

утешения, сопереживания и сочувствия.  

К 5 годам в большинстве своем дети начинают правильно произносить звуки родного 

языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов 

и выражений. В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. 

Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем 

сочиняют подобные. Речь становится более связной и последовательной. С помощью 

взрослого дети могут пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по 

картинке, описывать игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. 



13 

 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений.  

В возрасте 4-5 лет дети использует обобщающие слова (мебель, посуда, транспорт и др.), 

объединяя предметы в видовые категории, называют различия между предметами близких 

видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта; называет животных и их детенышей, 

профессии людей, части предметов. Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские 

книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. Дети охотно отвечают на вопросы, 

связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль 

в накоплении читательского опыта играют иллюстрации.  

В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке 

о ее содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название 

произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. Они 

стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с 

удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети 

зачастую придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и 

при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений.  

Музыкально-художественная и продуктивная деятельность 

Дети эмоционально откликаются на художественные произведения, в которых переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных. Активнее проявляется интерес к 

музыке, разным видам музыкальной деятельности. Дети эмоционально откликаются на 

звучание музыкального произведения, говорят о характере музыкальных образов, средствах 

музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом.  

Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые 

мелодии. Развитию исполнительской деятельности способствует формирование мотивации 

(спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести 

простой ритмический рисунок).  

Дети делают первые попытки творчества: создать танец, импровизировать несложные 

ритмы марша и др. На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкальной 

деятельности в целом активно влияют установки взрослых.  

К 4 годам в рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по 

ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками: 

насыщают ворс кисти краской, промывают кисть по окончании работы, используют цвет для 

украшения рисунка. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, 

мазков, форм дети располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по 

нескольку раз. Рисует прямые горизонтальные и вертикальные линии, раскрашивает простые 

формы. Схематично рисует дом, человека, дерево.  

В процессе лепки дети могут раскатывать пластические материалы круговыми и 

прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать 

вылепленные предметы, используя стеку. Конструирование начинает носить характер 

целенаправленной деятельности (от замысла к поиску способов еѐ исполнения). Они могут 

изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают овладевать техникой 

работы с ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных 

простых форм.  

Трудовая деятельность:  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, 

как целеполагание и контрольно-проверочные действия. Это значительно повышает качество 
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самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приѐма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 

атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

ВНИМАНИЕ – ЭТО ВАЖНО! 4-5 лет - важный период для развития детской 

любознательности. Дети активно стремятся к интеллектуальному общению со взрослыми, что 

проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремятся получить 

новую информацию познавательного характера. Не «отмахивайтесь» от детских вопросов, 

ведь любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир 

человеческих отношений. 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Социально-эмоциональное развитие: 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный 

выбор (преимущественно в воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и более 

точный словарь для обозначения моральных понятий - вежливый, честный, заботливый и др. 

В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность саморегуляции, 

т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это 

становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения 

и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его 

поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения 

своим морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, 

делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте 

возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе; оценки 

и мнение товарищей становятся для них существенными. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его 

положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). Общение детей 

становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где 

были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают 

рассказам друзей. 

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой идентичности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, 

эмоций, специфика поведения, внешности, профессии). При обосновании выбора 

сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как 

красота, нежность, ласковость, а девочки - на такие, как сила, способность заступиться за 

другого. 
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Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

 

Игровая деятельность: 

В игровом взаимодействии существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга - 

указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения 

конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их 

действия, ссылаясь на правила. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 

можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе 

с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё 

по ходу самой игры. 

 

Общая моторика: 

Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо бегает на носках, 

прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой ноге, катается на двухколесном 

велосипеде, на коньках. Появляются сложные движения: может пройти по неширокой 

скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей, правильная 

манера держаться. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время 

заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения 

ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени). 

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в 

помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со 

шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

 

Психическое развитие: 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. 

Представления об основных свойствах предметов углубляются: ребёнок хорошо знает 

основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 

одного цвета: светло-красный и тёмно-красный); может рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга; сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов. 

Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10 предметов от 

самого большого к самому маленькому и наоборот; рисует в тетради в клетку геометрические 

фигуры; выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры; ориентируется на листе 

бумаги. 

Освоение времени все ещё не совершенно: не точная ориентация во временах года, днях 

недели (хорошо усваиваются названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны 

яркие события). 
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Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. 

Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым 

(отобрать несколько фигур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения 

предметов и заштриховать их определённым образом). 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве 

подсказки могут выступать схемы, карточки или рисунки). 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) . К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех 

случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы 

становятся планомерными и целенаправленными. Задания, которые можно решить без 

практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть близкие и отдалённые последствия собственных действий 

и поступков. 

 

Речевое развитие: 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые 

недостатки. 

Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи 

на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей 

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Использует в речи синонимы, 

антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых сделаны предметы (бумажный, 

деревянный и т. д.). 

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые 

существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, следовать 

орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 
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доступно чтение с продолжением. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями 

способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий. 

Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их 

профессии. 

 

 

Музыкально-художественная и продуктивная деятельность:  

В процессе восприятия художественных произведений дети эмоционально откликаются 

на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 

внимательность. Творческие проявления музыкальной деятельности становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). 

В изобразительной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование 

техники изображения: дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской 

(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, 

смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать 

основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. 

Дети с удовольствием обводят рисунки по контуру, заштриховывают фигуры. 

Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска глины (пластелина), 

моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали 

пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, 

расписывать их. 

Совершенствуются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат - в несколько треугольников, прямоугольник - в полоски, квадраты 

и маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. Постепенно дети 

приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 

рисовании. 

 

Трудовая деятельность: 

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. 

 

ВНИМАНИЕ – ЭТО ВАЖНО! Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребёнком активным воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно 

полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 
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действительное и вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла - 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождается её замысел и сюжет.  

 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Социально-эмоциональное развитие:  

В целом ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как самостоятельный субъект деятельности и 

поведения. 

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («Добрый человек 

- это такой, который, всем помогает, защищает слабых») и достаточно тонко их различать. 

Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но 

и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, 

отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Их социально-нравственные 

чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья, а также состояние 

здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, 

какой орган; владеет культурой приёма пищи; одевается в соответствии с погодой, не 

переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить 

ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий), и готов 

оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать её, 

обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития социальных 

по происхождению мотивов: познавательных, просоциальных (побуждающие делать добро), 

а также мотивов самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. Общая самооценка детей представляет 

собой положительное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых. 

 К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста эмоции глубоки и разнообразны по 

содержанию. С другой стороны, дети более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. 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 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Ребёнок может отказаться от нежелательных действий или 

хорошо себя вести, выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. По-

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с 

ним, с одной стороны, ребёнок становится более инициативным и свободным в общении со  
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взрослым, с другой - очень зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать 

всё правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения - в общении они стремятся проявить себя, привлечь внимание 

других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями о своей половой 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей половой ролью и различными 

проявлениями мужских и женских свойств. К 7 годам дошкольники начинают осознанно 

выполнять правила поведения, соответствующие половой роли в быту, общественных 

местах, в общении и т. д. К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии 

с половой ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

 

Игровая деятельность:  

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - 

праздник, авария, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых 

отражается та или иная сюжетная линия. Дети могут по ходу игры брать на себя две роли, 

переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие 

с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль 

(например, медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, 

выполняют её указания). 

 

Общая моторика: 

 Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, 

физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен 

быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны 

прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и 

ног; могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в 

движении, способны чётко метать различные предметы в цель. В силу накопленного 

двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста 

часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 

 

 Психическое развитие: 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только основные цвета спектра, 

но и их оттенки как по светлоте (например, красный и тёмно-красный), так и по цветовому 

тону (например, зелёный и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы — 

ребёнок успешно различает как основные геометрические формы, так и их разновидности, 

например, отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом 

углы, и т. п. При сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно 
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воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребёнок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не 

на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость внимания, 

что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им без специальной цели 

запоминать достаточно большой объём информации. Дети также могут самостоятельно 

ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший 

механический способ запоминания — повторение (шёпотом, либо про себя). Также ребёнок 

может использовать более сложный способ - логическое упорядочивание (разложить 

запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа). Ребёнок 

начинает использовать новое средство – слово: с его помощью он анализирует запоминаемый 

материал, группирует его, относя к определённой категории предметов или явлений, 

устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет 

целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и способов, 

непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным до конца дошкольного 

детства. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным. Несмотря на то, что 

увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных 

продуктах их воображения чётче прослеживаются закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках - передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

Однако без целенаправленной помощи взрослого возникает вероятность того, что 

воображение будет направлено не на познание действительности, а на снятие 

эмоционального напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей ребёнка. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок может совершать в уме, не прибегая к практическим 

действиям даже в случаях затруднений. 

Упорядочивание и классификацию предметов дети могут осуществлять уже не только 

по убыванию или возрастанию наглядного признака (например, цвета или величины), но и 

какого-либо скрытого признака (например, упорядочивание изображений видов транспорта 

в зависимости от скорости их передвижения). 

Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Конечно же, 

понятия дошкольника не являются отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют ещё 

тесную связь с его непосредственным опытом. 

 

Речевое развитие: 
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Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 

достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В 

своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. 

Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, 

эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим существенно повышаются 

и возможности детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или 

неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл 

слов (в поговорках и пословицах). 

Активно развивается диалогическая и монологическая формы речи. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их высказывания 

всё более утрачивают черты ситуативной речи. К 7 годам появляется речь-рассуждение. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является 

то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника 

получения информации. В условиях общения со взрослым он активно участвует в 

многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Многие 

дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа 

предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с 

использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают 

концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под 

руководством взрослого они инсценируют отрывки произведений, примеряют на себя 

различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много 

произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или 

следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить 

стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый 

текст. Играя в любимых персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их 

поведения в свои отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский опыт. 

Тяга к книге - важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в 

жизни - главный показатель общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет. 

 

Музыкально-художественная деятельность: 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. 

Дошкольники понимают художественный образ, представленный в произведении, 

поясняют использование средств выразительности, проявляют интерес к посещению 

театров. 

В изобразительной деятельности дети могут целенаправленно следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 
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Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные 

признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать 

цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы рисования, использовать способы 

различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки. 

В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или 

деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги; создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важное достижение детей - овладение композицией с учётом 

пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они 

могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, 

дальше. 

Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой. 

ВНИМАНИЕ – ЭТО ВАЖНО! К концу дошкольного детства у ребенка появляется 

осознанная самостоятельность: от культуры самообслуживания до умения самостоятельно 

принимать решения и отвечать за свои поступки. 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи I уровня 

 

На этом уровне у детей либо полностью отсутствует речь, либо имеются лишь элементы 

речи.  

Активный словарь детей состоит из небольшого числа звукоподражаний и звуковых 

комплексов (лепетных слов), которые часто сопровождаются жестами («би» — машина 

поехала, «ли» —пол). Лепетные слова либо включают фрагменты слова (петух — «угу», киска 

— «тита», дедушка — «де»), либо звукосочетания, не похожие на правильное слово (воробей 

— «ки»). Имеется незначительное количество слов-корней, искаженных по звучанию («пать» 

—спать, «акыть» — открыть).  
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Используемые детьми слова являются аморфными по значению, не имеют точного 

соответствия с предметами и действиями. Так, в речи одного ребенка слово «лапа» обозначает 

и лапы животных, и ноги человека, и колеса машины. Слово «лед» соотносится со всеми 

предметами, которые имеют гладкую поверхность (зеркало, оконное стекло, крышка стола). 

В то же время дети часто обозначают один и тот же предмет разными словами (жук — «сюк», 

«тля-кан», «теля», «атя»). Вместо названий действий дети часто употребляют названия 

предметов (открывать — «древ», играть в мяч— «мяч») и наоборот (кровать— «спать», 

самолет — «летай»). На этом этапе у детей, как правило, отсутствует фразовая речь. Дети 

используют однословные слова-предложения. Звукопроизношение детей характеризуется 

смазанностью, нечеткостью артикуляции, невозможностью произнесения многих звуков.  

У детей наблюдается ограниченная способность воспроизведения слоговой структуры 

слова. Чаще всего дети воспроизводят односложные звуковые комплексы (кубики — «ку», 

карандаш — «дас») либо повторяющиеся слоги («би-би», «ту-ту»). Звуковой анализ слова 

представляет для детей невыполнимую задачу.  

В психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей эмоционально 

волевой незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности, нарушения регуляции 

мышечного тонуса, недостаточность тонких дифференцированных движений пальцев рук, 

несформированность кинестетического и динамического праксиса.  

  

Характеристика детей с общим недоразвитием речи II уровня 

 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной 

чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да пить 

моко» — дай пить молоко; «баска ататьнйка»— бабушка читает книжку; «дадай гать» — 

давать играть; «во изйасанямясик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в 

словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы 

согласования и управления,   так   их   и нарушать: «тиёза» — три ежа, «мога каф» — много 

кукол, «синя кадасы» — синие карандаши, «лёт бадйка» — льет водичку, «тасинпетакбк» — 

красный петушок и т. д.  

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 

варианты («тидйт а туе»— сидит на стуле, «щит а той» — лежит на столе); сложные предлоги 

отсутствуют.  

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает 

речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении 

приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных    со    значением    действующего    лица («Валя    папа» —     Валин папа, 

«алйл» — налил, полил, вылил, «гибы суп» — грибной суп, «дайка хвот»   — заячий хвост).  

Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении 

обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем 

уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 

Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок 

может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и 

т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тшбфи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). 

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих 
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части тела, части предмета, посуду, транс-: порт, детенышей животных и т. п.(«юка» — рука, 

локоть, плечо, пальцы, «стуй» — стул, сиденье, спинка; «миска» — тарелка,   блюдце,   блюдо,   

ваза; «лиска»   — лисенок, «мйнъкавбйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в; 

понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, 

материал.  

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. 

Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, 

пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не 

могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении 

объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей.  

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает 

от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 

звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой 

структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандйс»- карандаш, «аквая» - аквариум, 

«виписёд» — велосипед, «мисанёй» — милиционер, «хадйка» — холодильник.  

  

Характеристика детей с общим недоразвитием речи III уровня 

 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи 

с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 

является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не узнана» — 

белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, потамутшхбйдна» — из трубы дым 

валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие; из 

трех-пяти слогов («акваиюм» — аквариум, «таталист» — тракторист, «вадапавод» — 

водопровод, «задигайка» — зажигалка).  

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика» — взяла из ящика, 

«тли ведёлы» — три ведра, «коёбкалезйт под стула» — коробка     лежит     под     стулом, «нет     

колйчная     палка» —     нет     коричневой палки, «пйситламастел, касит лучком» — пишет 

фломастером, красит ручкой, «лбжит от тдя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, 

формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный 

характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 

управления.  

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. 

д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям 

(«хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы 

— куриный и т. п.). В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными 

речевыми возможностями для адекватного объяснения значений   этих слов («выключатель» 
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— «ключит свет», «виноградник» — «он садит», «печник» — «пёчка» и т. п.). Стойкие и 

грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 

повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования 

словоизменением (вместо «ручище» - «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или 

вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием 

(вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, 

он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным 

операциям, их высказывания изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: 

нарушения в выборе производящей основы  («строит дома — домник»,  «палки для лыж — 

палные), пропуски и замены словообразовательных  аффиксов («тракторйл — тракторист, 

чйтик — читатель, абрикбснын — абрикосовый» и т. п.), грубое   искажение звуко-слоговой 

структуры  производного слова («свинцовый — свитенбй, свицой»), стремление к 

механическому соединению   в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горохвый, 

«меховой — мёхный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного 

уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой 

материал.  

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 

слов с  абстрактным и переносным     значением     (вместо        «одежда»   — «палътш», 

«кофнички» — кофточки,       «мебель» — «разные     столы», «посуда» — «миски»), незнание 

названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека 

(локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований 

профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, 

исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, 

птиц,   рыб,   насекомых   (носорог — «корова», жираф — «большая лошадь»,   дятел, соловей 

— «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается 

тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по 

признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-

родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», 

«нора» — «дыра», «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»).  

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно- 

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 

степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается 

бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых 

игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют 

отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 

неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями.  
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В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневйк» - снеговик, «хихийст» 

— хоккеист), антиципации («астбоус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвёдь» —

медведь), усечение слогов («мисанёл» — милиционер, «ваправдт» —    водопровод),     

перестановка     слогов («вбкрик»   — коврик, «восблики» — волосики), добавление слогов 

или слогообразующей гласной («корабылъ» — корабль, «тыраёа» — трава). Звуковая сторона 

речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 

дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в 

том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и 

конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 

правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное 

придумывание слов на заданный звук не выполняют.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий. У наиболее слабых детей низкая активность припоминания 

может сочетаться с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети 

отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.  

Наряду с общей соматической ослабленностью им присуще и некоторое   отставание в 

развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой координацией движений, 

неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением   скорости и ловкости 

выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной 

инструкции.  

Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся сверстников в 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. Например, 

перекатывание мяча с руки на руку, передача его с небольшого расстояния, удары об пол с 

попеременным чередованием; прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под 

музыку.  

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи IV уровня 

 

ОНР IV уровня относится к легкому типу недоразвития речи у дошкольников. Речь 

дошкольника понятна, но отличается сбивчивым темпом, несвязностью при составлении 

рассказов, смешением небольшого числа звуков, пропуском слогов в сложных словах.  
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Отмечается незначительная ограниченность словарного запаса. Они стараются 

пользоваться знакомыми единицами речи, чтобы не допускать лексические и грамматические 

ошибки.  

Типичным для них являются затруднения в понимании абстрактных понятий, слов с 

переносным значением, непонимание смысловой нагрузки пословиц.  

Все нарушения могут носить непостоянный характер. Если детям предлагают выбрать 

из двух вариантов только правильный, обычно задача выполняется верно. При подборе 

антонимов предпочитают пользоваться приставкой не- (большой – небольшой, красивый – 

некрасивый). Они смешивают родовые и видовые понятия (вместо названий отдельных птиц 

используется общее слово “птичка”), признаки (старый – взрослый, длинный – большой).  

Дошкольники затрудняются в дифференциации звуков [р]-[рь], [л]-[ль], [щ]-[ч], [ть]- [ц], 

[с]-[сь]. Для них характерно сокращение количества звуков в словах (велопед – велосипед, 

корабик – кораблик), реже пропуск целых слогов, повторение одного слога в слове несколько 

раз (библиотека библилиотека).  

Большинство из них испытывают сложности при словообразовании. В основном это 

употребление уменьшительно – ласкательных суффиксов в существительных и 

прилагательных (изюмка-изюминка, пальтовка-пальтишко, волкин-волчий).  

Со стороны грамматического строя речи данная категория детей пропускает или 

заменяет союзы в предложениях (я побежал, куда сидел щенок – где сидел щенок; мне сказали, 

я не трогал горячий чайник – чтобы я не трогал горячий чайник).  

При составлении рассказа они используют малоинформативные, простые предложения, 

при описании картинки испытывают трудности с выделением главного и второстепенного, 

логически «застревают» на незначимых для повествования деталях, неоднократно повторяют 

один-два эпизода.  

  

Характеристика детей с моторной алалией 

 

Моторная алалия - системное недоразвитие экспрессивной речи центрального 

органического характера, обусловленное несформированностью языковых операций процесса 

порождения речевых высказываний при относительной сохранности смысловых и сенсорных 

операций. Для моторной алалии характерно нарушение всех подсистем языка: 

синтаксической, морфологической, лексической и фонематической. Типичными 

проявлениями алалии являются аграмматизм, расстройства поиска слов, трудности выбора 

фонем и установления порядка их следования, нарушения слоговой структуры слов. У многих 

детей наблюдаются неязыковые нарушения: неврологические, психопатологические.  

Проявления речевых симптомов у детей с моторной алалией колеблются: от полного 

отсутствия экспрессивной речи или наличия в ней единичных элементов языковой системы 

(отдельных слов, звуков, флексий и т.д.) до незначительных нарушений в какой- либо одной 

из подсистем (в синтаксической, морфологической, лексической, фонематической). У детей с 

моторной алалией отмечаются выраженные трудности в формировании звуковых образов 

слов: владея на достаточном уровне пассивным словарем, дети испытывают стойкие 

затруднения в назывании слов.  

Для детей с экспрессивной алалией характерно расхождение между количественным 

составом пассивного и активного словаря: как в обыденной жизни, так и в специально 

созданных условиях дети понимают значения большинства слов, доступных для их возраста, 
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но не могут найти многих слов при их актуализации в экспрессивной речи или допускают 

своеобразные ошибки. Чаще лексическое нарушение у детей с алалией связано не с 

понятиями, стоящими за словом, а с процессом поиска слова. Нарушения актуализации слов 

вызывают разные формы ошибок: отсутствие слов (слова не называются), их замены.  

Среди синтаксических нарушений на уровне предложения наиболее показательны 

следующие. Сложные типы предложений встречаются редко в речи детей с экспрессивной 

алалией. Для детей характерны: тенденция к отнесению сказуемого в конец 

предложения(«шарик несет»); пропуски членов синтаксических конструкций, 

преимущественно сказуемого («дедушка газету – дедушка читает газету»); пропуск союзов и 

предлогов и их неверное употребление и др. Дети с более высоким уровнем речевого развития 

преимущественно используют сочинительную и некоторые формы подчинительной связи – 

согласование и управление, тогда как примыкание используется крайне редко.  

Синтаксические нарушения на уровне текста (развернутых связных   высказываний) у 

детей с алалией проявляются в отсутствии слов предикатов, ограниченном и неправильном 

употреблении связи предложений в тексте. Вследствие этого тексты бывают недостаточно 

развернутыми, в них отмечаются пропуски частей сюжета, нарушаются логические связи.  

На морфологическом уровне для детей характерно: несогласование в роде и числе 

(«красный юбка», «дети одевается»); неверное употребление окончаний множественного 

числа («глаз — глазы») и др. Много ошибок допускается в глагольных формах. Вместо формы 

определенного лица и числа употребляется неопределенная форма («мальчики кидать 

(кидают)»); смешиваются окончания глаголов при изменении по лицам и числам; часто 

пропускается возвратная частица – ся («катается — катает»); не учитываются изменения, 

происходящие в слове при спряжении («он шёл и она шёла (шла)») и др.  

Характерны нестойкость и разнообразие нарушений слоговой структуры слов, 

нарушений употребления различных грамматических форм. Анализ высказываний детей с 

алалией позволяет выделить ряд специфических ошибок: элизии (пропуски звуков и слогов); 

контаминация (смешение элементов двух и более слов: белток – белок, желток); персеверация 

(татуетка – табуретка). Наличие выраженного аграмматизма в сочетании с грубым 

нарушением звукопроизношения, слоговой структуры слова, снижением фонематического 

слуха приводят к тому, что речь детей с алалией является малопонятной для окружающих.  

При алалии сохраняются мелодика, звукоподражание, псевдослова (т.е. слова  

«изобретаемые» детьми) и другие невербальные средства звуковой коммуникации: крик, 

смех, писк и т.п. Неречевая симптоматика при алалии включает моторные, сенсорные и 

психопатологические симптомы. У детей наблюдается общая моторная неловкость, 

дискоординация движений, неуклюжесть, замедленность и расторможенность движений. 

Особенно затруднена мелкая моторика пальцев рук.  

Особенности познавательной деятельности детей с моторной алалией более 

индивидуальные, чем их речевые расстройства. У детей наблюдается недоразвитие высших 

психических функций (памяти, внимания, мышления и др.), особенно на уровне 

произвольности и осознанности; нарушения зрительной и слуховой (кратковременной и 

долговременной) видов памяти, особенно это касается произвольной памяти; расстройства 

произвольного внимания, отвлекаемость. По характеристикам эмоционально-волевой сферы 

и личности дети с алалией являются разнородными: для одних характерна сохранность 

эмоционально-волевой сферы; для других – повышенная возбудимость, гиперактивность, 

стремление к контактам, отсутствие переживания своего языкового расстройства; а для 

третьих типична повышенная тормозимость.  
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Характеристика детей с заиканием 

 

Заикание – нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата.  

Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в овладении 

коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в ситуации общения и ослабе- 

вает в условиях речи, обращенной к себе, а не к другим. По-разному протекает общение 

ребенка со взрослыми и детьми, с близкими и незнакомыми, с детьми старше и моложе себя, 

в коллективе или с единичным собеседником. Вне общения ребенок полностью 

освобождается от прерывистой речи. Он не заикается в речи без видимого собеседника или с 

мнимым собеседником, как это бывает в игре, когда ослабевает коммуникативная 

ответственность.  

Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в построении речи, 

не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова. Самостоятельные высказывания 

детей начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов. При 

наличии нормального объема активного словаря и достаточной сформированности 

грамматического строя речь дошкольников изобилует вставными словами и звуками: ну, вот, 

как его, и, э и др. В самостоятельных развернутых выска- зываниях часто встречаются 

незаконченные предложения, неточные, приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто 

их рассказы бывают непоследовательными. Подробно описывая малозначащие детали, дети 

упускают главное содержание мысли. Некоторые заикающиеся говорят в более быстром 

темпе по сравнению со своими не заикающимися сверстниками. Довольно часто заикание 

сопровождается сопутствующими или насильственными движениями (подергиванием век, 

морганием, постукиванием пальцами, притоптыванием и т. д.).  

У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего и речевого 

поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим недоучет точного 

содержания речи собеседника, слабость волевого напряжения, замедленное или опережающее 

включение в деятельность, неустойчивость внимания, несобранность, неумение вовремя 

переключиться с одного объекта на другой. Всё это проявляется на фоне быстрой 

утомляемости, повышенной истощаемости и ведёт к различного рода ошибкам при 

выполнении заданий. Перечисленные психологические проблемы обусловливают трудности 

социальной адаптации заикающихся дошкольников.  

  

Характеристика детей с дизартрией 

 

Дизартрия — нарушение произношения, обусловленное недостаточной иннервацией 

речевого аппарата. При этом из–за ограничений подвижности органов речи (мягкого неба, 

языка, губ) затруднена артикуляция.  

Основным отличительным признаком дизартрии от других нарушений произношения 

является то, что в этом случае страдает не произношение отдельных звуков, а вся 

произносительная сторона речи. У детей - дизартриков отмечается ограниченная подвижность 

речевой и мимической мускулатуры. Речь такого ребенка характеризуется нечетким, 

смазанным звукопроизношением; голос у него тихий, слабый, а иногда, наоборот, резкий; 

ритм дыхания нарушен; речь теряет свою плавность, темп речи может быть ускоренным или 

замедленным.  
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Дети со средней степенью дизартрии составляют наиболее многочисленную группу. Для 

них характерна амимичность: отсутствие движений лицевых мышц. Ребенок не может надуть 

щеки, вытянуть губы, плотно сомкнуть их. Движения языка ограниченны. Ребенок не может 

поднять кончик языка вверх, повернуть его вправо, влево, удержать в данном положении. 

Значительную трудность представляет переключение от одного движения к другому. Мягкое 

нёбо бывает часто малоподвижным, голос имеет назальный оттенок. Характерно обильное 

слюнотечение. Затруднены акты жевания и глотания.  

Следствием нарушения функции артикуляционного аппарата является тяжелый дефект 

произношения. Речь таких детей обычно очень невнятная, смазанная, тихая. Характерна 

нечеткая из-за малоподвижности губ, языка артикуляция гласных, произносимых обычно с 

сильным носовым выдохом. Выдыхаемая ротовая струя ощущается очень слабо. Отмечается 

дефектное произношение согласных звуков: [c], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [щ], [ч], [ц], [л’], [л], [р’], 

[р]. Звонкие согласные заменяются глухими. Нередко звуки в конце слова и в сочетаниях 

согласных опускаются. В дошкольном возрасте дети-дизартрики двигательно беспокойны, 

склонны к раздражительности, колебаниям настроения, суетливости, часто проявляют 

грубость, непослушание. Двигательное беспокойство усиливается при утомлении, некоторые 

склонны к реакциям истероидного типа. Другие пугливы, заторможены в новой обстановке, 

избегают трудностей, плохо приспосабливаются к изменению обстановки. Моторика 

отличается общей неловкостью, недостаточной координированностью, они неловки в навыках 

самообслуживания, отстают от сверстников по ловкости и точности движений, с задержкой 

развивается готовность руки к письму, поэтому долго не проявляется интерес к рисованию и 

другим видам ручной деятельности. Выражены нарушения интеллектуальной деятельности в 

виде низкой умственной работоспособности, нарушений памяти, внимания. Для многих детей 

характерно замедленное формирование пространственно-временных представлений, оптико-

пространственного гнозиса, фонематического анализа, конструктивного праксиса. 

  

Образовательная программа дошкольного образования направлена на:  

• охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) 

развитие, коррекцию нарушений речевого развития;  

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения;  

• раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе;  

• использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на 

реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 

диагностики, коррекции и развития;  

• реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепление здоровья детей.  

• Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи в дошкольной образовательной организации 

обеспечивается целостным содержанием Программы.       
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• Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующего вида с 

четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста. Она создавалась для детей с 

первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при ОНР.  

 

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

  

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений обучающегося с 

ТНР к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Адаптированной программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

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

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

К общим целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений воспитанника:  

 хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности;  

 любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;  

 способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности; 

 инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

 активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности;  

 способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

 обладает чувством собственного достоинства, верой в себя;  

 обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  

 умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям;  
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  развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР. 

 

 

 

К концу данного возрастного этапа обучающийся: 

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

работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

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

отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

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

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

и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
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22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь 

его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста с ТНР. 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

взаимодействует с детьми; 

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

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 
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14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

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

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

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

музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 
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Планируемые итоговые результаты освоения Программы воспитанниками представляют 

собой качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения по 

образовательным областям: 

 

Социально - коммуникативное развитие: 

Способен вступить в общение со знакомыми, взрослыми. 

Избирательно и устойчиво взаимодействует со знакомыми, сверстниками (входит в 

разнообразные объединения детей по интересам). 

Чувствует настроение близких, взрослых и сверстников. 

Может оказать эмоциональную поддержку и помощь в случаях затруднения. 

Регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил. 

Имеет представление о себе и своих возможностях. 

 

Познавательное развитие: 

Имеет представление о природе, о рукотворном мире, о своем городе и стране. 

Имеет представление о культуре быта. 

Задает вопросы, экспериментирует, устанавливает причинно – следственные связи. 

Раскладывает по величине 10 и более предметов одинаковой формы. 

Может объединять предметы на основе общих понятий (мебель, обувь и т.д.) 

Может запомнить в ситуации дидактической игры 6 – 7 названий предметов. 

Может самостоятельно реализовывать собственные замыслы в игре. 

Использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для познания 

окружающего. 

Осуществляет деятельность по образцу и правилу. 

Может работать в едином темпе и ритме с другими воспитанниками в группе. 

Речевое развитие: 

Правильно произносит все звуки родного языка. 

Умеет выделять звуки в слове. 

Высказывается простыми распространенными предложениями. 

Грамматически правильно строит сложные предложения. 

Строит связный рассказ по сюжетной картине. 

В диалоге инициативно высказывается, умеет привлечь внимание своими высказываниями. 

Владеет начальными основами грамоты. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Знаком с литературными произведениями (называет 5 и более произведений). 

Может сочинить сказку. 

Создает индивидуальные художественные образы адекватными, выразительными средствами 

(цвет, композиция, форма, ритм и тд.) в разных видах изобразительной деятельности. 

Эмоционально воспринимает музыку; правильно определяет ее настроение, слышит яркие 

средства музыкальной выразительности, динамику развития музыкального образа; может 

рассказать о возможном содержании пьесы. 

Физическое развитие: 

У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. 
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Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни. 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.) 

 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  

  

Оценивание качества образовательной деятельности по Адаптированной программе 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности с 

обучающимися с ТНР, реализуемой в Образовательном Учреждении, заданным требованиям 

ФГОС ДО и ФАОП ДО, направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий 

в процессе образовательной деятельности.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБ ДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

• не подлежат непосредственной оценке;  

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;  

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР;  

• не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся;  

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы ДОУ должны 

учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения 

и включающая:  
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1. педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

2. детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

3. карты развития ребенка с ТНР;  

4. различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.  

ДОУ самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической 

диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики.  

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1. поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ТНР;  

2. учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях современного 

общества;  

3. ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР;  

4. обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников ДОУ в соответствии:  

• c разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве;  c 

разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды;  

• c разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации;  

5.  представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, учредителя, региона, 

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ТНР на уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

• диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, используемая 

как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе;  

• внутренняя оценка, самооценка ДОУ;  

• внешняя оценка ДОУ, в т.ч. независимая профессиональная и общественная оценка.  

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи:  

• повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

образовательной программы ДОУ;  

• обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР;  

• задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития самой ДОУ;  
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• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АООП ДО для 

обучающихся с ТНР.  

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ, что позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО посредства экспертизы условий реализации 

Программы.   

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив ДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

• сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в ДОУ в пяти образовательных областях, определенных ФГОС 

ДО;  

• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОУ;  

• исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования;  

• способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, 

педагогических работников, общества и государства;  

• включает как оценку педагогическими работниками ДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации;  

• использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

2.1. Особенности образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

использованных методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания  

  

В содержательном разделе Программы представлены:  

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке образовательных программ дошкольного образования могут 
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использоваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям 

развития обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи 

содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе развивающей 

предметно пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах;  

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

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей, 

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

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития, обучающихся с ТНР.  

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом 

расположения Учреждения, педагогическим коллективом Учреждения. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 

областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к 

формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ТНР и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого 

развития обучающихся с ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а 

также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся.  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АООП ДО для 

обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей.  

Особенности образовательного процесса 

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

  

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 

другими детьми;  

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником,  

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников 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;  
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-  развития игровой деятельности.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

• игра; 

• представления о мире людей и рукотворных материалах; 

• безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

• труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся 

с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, 

на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное 

включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую 

активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 

(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, 

прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, 

организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по 

активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" включается в совместную образовательную деятельность педагогических 

работников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в 

групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 

отношения, поэтому социальная сфера "ребенок среди сверстников" становится предметом 

особого внимания педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника с 

детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе 
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с воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательный процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" 

желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех 

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими 

детьми и педагогическим работником, в т.ч. моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой 

деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом.  

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися 

с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных 

материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам 

поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В 

процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас.  

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 обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетноролевые 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. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 
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тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками 

группы и родителям (законным представителям).  

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 

образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником 

и другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: 

о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся 

в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении.  

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 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 обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. 

У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические 

работники, 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 (законные представители) обучающихся, а 

также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР.  

  

Особенности образовательного процесса 

по образовательной области «Познавательное развитие» 

  

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

деятельности с воспитанниками являются создание условий для:  

- развития интересов обучающихся, 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);  

- 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.  
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает 

повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного 

и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функциональных 

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

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

• конструирование; 

• развитие представлений о себе и окружающем мире; 

• элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных 

игр, экскурсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе 

и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных 

играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

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

природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со педагогическим 

работником литературные произведения по ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся 

о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 
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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 обучающихся 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:  

- конструирование;  

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; - формирование элементарных 

математических представлений.  

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

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

на выполнение коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик.  

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений 

у разных народов.  

 

Особенности образовательного процесса 

по образовательной области «Речевое развитие» 

  

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры;  

- обогащения активного словаря;  

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

- развития речевого творчества;  

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомства с книжной культурой, детской литературой;  

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте;  

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 
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Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом общении 

и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся 

учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной 

речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. 

Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, 

используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную 

речевую активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные 

умения взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми. 

 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста:  

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. 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 обучающихся. 

Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, 

по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 

обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 

Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается 

составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в 

различных видах деятельности.  

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники 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 обучающихся. У обучающихся активно 

развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также 

стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 
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художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Педагогические работники могут стимулировать использование речи для познавательно-

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

«Когда?..», обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их.  

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники 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 обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по 

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

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

возможностей развития, обучающихся 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.  

  

Особенности образовательного процесса 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в т.ч. народного творчества;  

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в т.ч. народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-

творческой деятельности.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

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

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

эстетическое развитие" педагогические работники создают соответствующую возрасту 

обучающихся, особенностям развития их моторики и речи среду для детского 

художественного развития. 
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Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

представлено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области "Художественно-эстетическое развитие" являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 

ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в 

среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся 

формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается 

кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. 

На занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности 

обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение 

и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о 

материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, 

развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия 

для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со 

педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений 

о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию 

элементарных математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 

слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в 

различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся 

распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. 

При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-логопед. Элементы 

музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях с детьми. 

 

Образовательная деятельность 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.  
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Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и 

может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, 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 обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин.  

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся 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 обучающихся. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает 

косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 

рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств.  

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, 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 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся 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 обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников. 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 обучающихся (восприятия звуков 

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

голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей.  

  

Особенности образовательного процесса 

по образовательной области «Физическое развитие» 

  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
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- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни;  

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек);  

- 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.  

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся 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 т.ч. правил здорового питания, закаливания. 

Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в т.ч. формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных 

мероприятиях.  

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию 

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

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); 

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.  

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

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

побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты.  

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, 

ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области "Физическое развитие" по следующим 

разделам: 

• физическая культура; 

• представления о здоровом образе жизни и гигиене. 
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Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками образовательного 

процесса должны стать родители (законные представители), а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 

физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое развитие" 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

 

 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста:  

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

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

спортивных играх с другими детьми 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 обучающихся (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные 

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

спортивных досугов.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

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

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

элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся 

обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать 

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

работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов.  
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В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-

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

иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни.  

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

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

Обучающихся 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 обучающихся с ТНР 

о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных 

представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить 

обучающихся 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 обучающиеся 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 обучающихся 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 обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического 

работника на помощь в обстоятельствах нездоровья.  

  

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов   

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

Организация и планирование деятельности взрослых и воспитанников по реализации и 

освоению Программы осуществляется по основным структурным компонентам 

образовательного процесса – совместная деятельности взрослого и детей, самостоятельная 

деятельности детей, взаимодействие с семьёй. 

 Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и 

воспитанников осуществляется в виде непосредственно образовательной деятельности, в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, и в 

индивидуальной работе с детьми. 

Формы организации воспитанников: групповые, подгрупповые, индивидуальные. 

Совместная деятельность строится: 
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-   на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

-   на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

-   на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 

Основной мотив участия/неучастия воспитанника в образовательном процессе - 

наличие/отсутствие интереса. 

 Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента воспитанников, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

 В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Образовательная деятельность с воспитанниками происходит в процессе утреннего приема, 

утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

 Индивидуальная работа - это деятельность педагога, осуществляемая с учетом 

особенностей развития каждого воспитанника 

 Самостоятельная деятельность: 

- предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

(в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды; 

- обеспечивает выбор каждым воспитанником деятельности по интересам; 

-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

воспитанником разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Образовательная область представлена следующими компонентами: 

 формирование коммуникативной и социальной компетентности, положительного 

отношения ребенка к себе и другим людям  

 формирование позитивных установок к различным видам труда 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 развитие игровой деятельности 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Формирование коммуникативной и социальной компетентности, положительного 

отношения ребенка к себе и  другим людям 

- познавательные 

эвристические беседы; 

- чтение художественной 

литературы; 

Словесный метод: объяснения, 

пояснения, вопросы к детям, 

образный сюжетный рассказ, 

беседа, дискуссии. 

- игрушки; 

- дидактические игры; 

- наглядно-дидактические 

пособия; 
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- изобразительная и 

конструктивная 

деятельность; 

- музыка; 

- игры (сюжетно-ролевые, 

драматизации, подвижные, 

на снятие затруднений в 

общении, развитие 

эмоциональной сферы, 

повышение уверенности в 

себе и своих силах); 

- игры с использованием 

приёмов социоигровой 

педагогики Е.Е. Шулешко 

(старший дошкольный 

возраст); 

- коммуникативный 

тренинг «Круг общения» 

(методика М. 

Монтессори); 

- наблюдения;  

- трудовая деятельность; 

- праздники и развлечения; 

- беседы; 

- социальная акция 

 

Наглядный метод: 

использование наглядных 

пособий. 

Практический метод:  

приёмы, вызывающие 

эмоциональную активность: 

воображаемая ситуация; 

придумывание сказок; игры-

драматизации; сюрпризные 

моменты и элементы новизны; 

юмор и шутка; 

приёмы формирования 

нравственного поведения детей 

дошкольного возраста:  

практическое привлечение 

ребенка к выполнению 

конкретных правил поведения; 

показ и объяснение в 

воспитании культуры 

поведения, навыков 

коллективных 

взаимоотношений и т.д.; 

пример поведения взрослых (в 

старшем дошкольном возрасте 

– формирование ровеснических 

отношений); овладение 

моральными нормами в 

совместной деятельности; 

упражнения в моральном 

поведении; создание ситуаций 

нравственного выбора; 

приёмы формирования 

нравственного сознания детей 

дошкольного возраста:  

разъяснения конкретных 

нравственных норм и 

правил; внушение моральных 

норм и правил. Методика 

организации этической беседы;  

приёмы стимулирования 

нравственных чувств и 

мотивов поведения в 

дошкольном возрасте: пример 

других; педагогическая оценка 

поведения, поступков 

ребенка; коллективная оценка 

поведения, поступков ребенка 

(в старшем дошкольном 

- схемы, алгоритмы 

выполнения 

гигиенических процедур, 

развития навыков 

самостоятельности в 

самообслуживании, 

выполнения норм и 

правил; 

- художественная 

литература; 

- мультимедийные 

презентации; 

- аудиозаписи; 

- картотеки игр на 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

психогимнастических 

упражнений  
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возрасте – оценка другими 

детьми); одобрение 

нравственных поступков 

ребенка; поощрение ребенка к 

нравственным поступкам; 

осуждение недостойных 

поступков ребенка. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 

- поручения (простые и 

сложные, эпизодические и 

длительные, коллективные 

и индивидуальные); 

- дежурство (не более 20 

минут); 

- коллективный труд  

 

Словесный метод: объяснения, 

пояснения, указания, вопросы к 

детям, образный сюжетный 

рассказ, дискуссии, словесная 

инструкция; эвристические 

беседы; беседы на этические 

темы; рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций. 

Наглядный метод: 

использование наглядных 

пособий, зрительные модели. 

Практический метод:  

приёмы формирования 

нравственных представлений, 

суждений, оценок: решение 

маленьких логических задач, 

загадок; чтение 

художественной литературы; 

рассматривание иллюстраций; 

просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов; 

задачи на решение 

коммуникативных ситуаций; 

придумывание сказок; 

приёмы создания у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности: 

приучение к положительным 

формам общественного 

поведения; показ действий; 

пример взрослого и детей; 

целенаправленное наблюдение; 

организация интересной 

деятельности (общественно-

полезный характер); 

разыгрывание 

коммуникативных ситуаций.  

- наглядно-дидактические 

пособия по ознакомлению 

с трудом взрослых; 

- алгоритмы выполнения 

трудовых действий; 

- дидактические игры; 

- игрушки-орудия труда 

для реализации ролевого 

поведения; 

- элементарные орудия 

труда для организации 

бытового труда, 

самообслуживания и 

труда в природе 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
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- познавательные 

эвристические беседы; 

- проблемные ситуации;  

- чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание 

плакатов, иллюстраций с 

последующим 

обсуждением; 

- изобразительная и 

конструктивная 

деятельность; 

- игры (игры-тренинги, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, 

подвижные); 

- наблюдения;  

- праздники и 

развлечения; 

- индивидуальные беседы 

 

Словесный метод: объяснения, 

пояснения, указания, подача 

команд, распоряжений, 

сигналов, вопросы к детям, 

образный сюжетный рассказ, 

беседа, обсуждение, дискуссии, 

словесная инструкция, 

повторение (приводит к 

появлению обобщений, 

способствует самостоятельному 

формулированию выводов, 

повышает познавательную 

активность, способствует 

прочности усвоения знаний по 

основам безопасности). 

Наглядный метод: 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры, сигналы. 

Практический метод:  

приём сравнения.   

При использовании этого 

приёма необходимо 

определить, с какого сравнения 

начинать - сравнения по 

сходству или сравнения по 

контрасту. Сравнение по 

контрасту даётся детям легче, 

чем по подобию. Приём 

сравнения помогает детям 

выполнять задания на 

группировку и классификацию; 

моделирование ситуаций с 

последующим обсуждением 

дает ребенку практические 

умения применить полученные 

знания на деле и развивает 

мышление, воображение и 

готовит ребенка к умению 

выбраться из экстремальных 

ситуаций в жизни; 

экспериментирование.  

Дает ребенку возможность 

самостоятельно находить 

решение, подтверждение или 

опровержение собственных 

представлений. Ценность этого 

- объекты ближайшего 

окружения; 

- художественная 

литература; 

- наглядно-дидактические 

пособия (схемы, плакаты, 

модели, разметка, 

имитирующая дорожно-

транспортную среду); 

- дидактические игры; 

- игрушки и пособия для 

организации сюжетно-

ролевой игры, игры-

драматизации; 

- мультимедийные 

презентации; 

- учебные мультфильмы 
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метода в том, что он дает 

ребенку возможность 

самостоятельно находить 

решение, подтверждение или 

опровержение собственных 

представлений. 

Развитие игровой деятельности 

- игры, возникающие по 

инициативе ребёнка (игра-

экспериментирование - с 

природными объектами, с 

игрушками для 

экспериментирования, со 

строительным 

материалом;  

сюжетные самодеятельные 

игры – сюжетно-

отобразительные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

режиссёрские игры, игры-

драматизации) 

- игры, связанные с 

исходной инициативой 

взрослого (обучающие 

игры – дидактические, 

подвижные, музыкальные; 

тренинговые – 

интеллектуальные игры, 

сенсомоторные игры; 

досуговые игры – игры-

забавы, игры-

развлечения); 

- игры народные, идущие 

от исторической 

инициативы этноса 

(обрядовые игры – 

народные игры, игры-

хороводы, сезонные игры) 

Словесный метод: объяснения, 

пояснения, указания, подача 

команд, распоряжений, 

сигналов, вопросы к детям, 

образный сюжетный рассказ, 

беседа, дискуссии, словесная 

инструкция. 

Наглядный метод: 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры, сигналы. 

Практический метод: 

повторение движений без 

изменения и с изменениями, 

проведение ситуаций в игровой 

форме, проведение ситуаций в 

соревновательной форме, 

непосредственная помощь 

воспитателя.  

 

 

 

 

- игрушки; 

- игровые пособия 

 
Образовательная область «Познавательное развитие»  

Образовательная область представлена следующими компонентами: 

 развитие представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

(формирование представлений об окружающей действительности (в том числе представлений о 

малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа); формирование 

элементарных математических представлений; ознакомление с объектами природы); 

 развитие любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей (опытно-экспериментальная деятельность). 
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Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Формирование представлений об окружающей действительности (в том числе 

представлений о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего 

народа) 

- познавательные 

эвристические беседы; 

- проектная деятельность; 

- средства мини-музея; 

- экспериментирование и 

опыты; 

- коллекционирование; 

- чтение художественной 

литературы; 

- изобразительная и 

конструктивная 

деятельность; 

- музыка; 

- игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, 

подвижные); 

- наблюдения; 

- трудовая деятельность; 

- праздники и развлечения; 

- индивидуальные беседы 

 

Словесный метод: объяснения, 

пояснения, указания, вопросы к 

детям, образный сюжетный 

рассказ, беседа, дискуссии, 

словесная инструкция. 

Наглядный метод: 

использование наглядных 

пособий. 

Практический метод:  

приёмы, повышающие 

познавательную активность: 

элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и 

подобию, сходству, 

группировка и классификация, 

моделирование и 

конструирование, ответы на 

вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы; 

приёмы, вызывающие 

эмоциональную активность: 

воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-

драматизации, сюрпризные 

моменты и элементы новизны, 

юмор и шутка, сочетание 

разнообразных средств на 

одном занятии; 

приёмы, способствующие 

взаимосвязи различных видов 

деятельности: перспективное 

планирование, перспектива, 

направленная на последующую 

деятельность; 

приёмы коррекции и уточнения 

детских представлений: 

повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание 

проблемных ситуаций. 

- предметы рукотворного 

мира (реальные, игрушки 

– сюжетные, 

технические); 

- художественная 

литература; 

- познавательно- 

справочная литература: 

энциклопедии, 

иллюстрированные 

альбомы;  

- произведения 

изобразительного 

искусства; 

- средства наглядности 

(флаг, герб России, 

Кемеровской области, 

города Новокузнецка; 

портреты писателей и 

художников, семейные 

альбомы, атласы, глобус); 

- дидактические игры 

Формирование элементарных математических представлений 
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- проблемные ситуации; 

- элементарное 

экспериментирование; 

- исследование; 

- наблюдение; 

- эвристическая беседа; 

- моделирование: 

замещение, составление 

моделей, деятельность с 

использованием моделей 

(по характеру моделей: 

предметное 

моделирование, знаковое 

моделирование, 

мысленное 

моделирование); 

- проекты; 

- загадки; 

- коллекционирование; 

- игры (дидактические, 

логические с 

математическим 

содержанием, игры – 

ТРИЗ, подвижные); 

- обучение в повседневных 

бытовых ситуациях 

(младший дошкольный 

возраст);  

- демонстрационные 

опыты (младший 

дошкольный возраст); 

- театрализация с 

математическим 

содержанием – на этапе 

объяснения или 

повторения и закрепления 

(средняя и старшая 

группы);  

- непосредственно 

образовательная 

деятельность;  

- свободные беседы 

гуманитарной 

направленности по 

истории математики, о 

прикладных аспектах 

математики старший 

дошкольный возраст);  

Словесный метод: объяснения, 

пояснения, указания, вопросы к 

детям, рассказ, беседа, 

дискуссии, словесная 

инструкция. 

Наглядный метод: 

использование наглядных 

пособий, зрительные 

ориентиры, сигналы. 

Практический метод: не 

только заучивание материала, 

но и воспроизведение; 

разъяснение и иллюстрация 

материала примерами, 

применение материала в 

практических действиях детей; 

«открытие» самим ребёнком 

отдельных элементов нового 

знания путём 

целенаправленных 

наблюдений, решения 

познавательных задач, 

проведения эксперимента; 

осознание самим ребёнком 

проблемы, а в отдельных 

случаях – и умение поставить 

её, внести вклад в её 

разрешение; выступление 

ребёнка в роли исследователя, 

ориентированного на решение 

субъективно-творческих задач;  

стимулирование активной 

речевой деятельности детей 

(речевое сопровождение 

перцептивных действий). 

 

- комплекты наглядно- 

дидактического 

материала; 

- схемы, модели;  

- оборудование для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(комплекты 

геометрических фигур и 

форм, счётный материал, 

материал для 

формирования сенсорных 

эталонов); 

- дидактические игры 

(математическое 

содержание, развитие 

логики, психических 

процессов: памяти, 

внимания, воображения); 

- авторские дидактические 

игры (Воскобовича, 

Зайцева, Дьенеша, 

Кюизнера); 

- занимательный 

математический материал; 

- картотека игр 



59 

 

- самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде (все 

возрастные группы)  

 

 

Ознакомление с объектами природы 

- наблюдение; 

- экологические 

экскурсии; 

- экологические акции и 

конкурсы; 

- коллекционирование; 

- экспериментирование и 

опыты; 

- игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, 

подвижные); 

- познавательные 

эвристические беседы; 

- проблемные ситуации; 

- моделирование; 

- проектная деятельность; 

- средства мини-музея; 

- чтение художественной 

литературы; 

- изобразительная и 

конструктивная 

деятельность; 

- музыка; 

- трудовая деятельность; 

- тематические праздники 

и развлечения; 

- индивидуальные беседы 

Словесный метод: рассказ; 

беседа; чтение.  

Наглядный метод: наблюдения 

(кратковременные, длительные, 

определение состояния 

предмета по отдельным 

признакам, восстановление 

картины целого по отдельным 

признакам); рассматривание 

картин, демонстрация фильмов, 

видео-презентаций. 

Практический метод: 

элементарные опыты; игра 

(дидактические игры 

(предметные, настольно-

печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия; 

подвижные игры, творческие 

игры); труд в природе 

(индивидуальные поручения, 

коллективный труд); 

продуктивная деятельность; 

моделирование. 

 

- объекты живой и 

неживой природы; 

- дидактические игры с 

экологическим 

содержанием; 

- комплекты наглядного 

материала; 

- художественная 

литература; 

- справочная и 

энциклопедическая 

литература; 

- коллекции; 

- игрушки-орудия труда; 

- аудиозаписи звуков 

природы; 

- мультимедийные 

презентации  

Развитие любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей (опытно-экспериментальная деятельность) 

- элементарное 

экспериментирование; 

- наблюдение; 

- эвристические беседы; 

- проблемные ситуации 

Словесный метод: рассказы 

воспитателя с целью создания у 

детей ярких и точных 

представлений о событиях или 

явлениях; рассказы детей - тот 

метод направлен на 

совершенствование знаний и 

умственно-речевых умений 

детей; эвристические беседы, 

которые применяются для 

уточнения, коррекции знаний, 

- оборудование мини-

лаборатории; 

- схемы, алгоритмы; 

- дневники для фиксации 

детских опытов;  

- картотека опытов 
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их обобщения и 

систематизации. 

Наглядный метод: наблюдение 

- в зависимости от характера 

познавательных задач в 

практической деятельности 

используются наблюдения 

разного вида:  

– распознающего характера, в 

ходе которых формируются 

знания о свойствах и качествах 

предметов и явлений; 

– за изменением и 

преобразованием объектов). 

Практический метод: 

элементарный опыт – это 

преобразование жизненной 

ситуации, предмета или 

явления с целью выявления 

скрытых, непосредственно не 

представленных свойств 

объектов, установления связей 

между ними, причин их 

изменения и т. д. 

Рассматривание схем к опытам, 

таблицы, упрощенные рисунки 

позволяет упростить понимание 

сложных явлений на 

дошкольном уровне; решение 

проблемных ситуаций, 

моделирование. 

Приёмы, повышающие 

познавательную активность: 

элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и 

подобию, сходству, 

группировка и классификация, 

моделирование и 

конструирование, ответы на 

вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Образовательная область представлена следующими компонентами: 

 развитие речи (формирование основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка – связная речь, расширение словаря, грамматический строй речи, 

звуковая культура речи, предпосылки обучения грамоте); 

 восприятие художественной литературы 

Формы реализации Методы реализации Средства реализации 
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Программы Программы Программы 

Развитие речи, восприятие художественной литературы 

- чтение литературного 

произведения; 

- рассказ литературного 

произведения; 

- беседа о прочитанном 

произведении; 

- обсуждение 

литературного 

произведения; 

- инсценирование 

литературного 

произведения 

(театрализованная игра, 

игры-имитации, этюды);  

- игра на основе сюжета 

литературного 

произведения; 

- продуктивная 

деятельность по мотивам 

прочитанного; 

- сценарии 

активизирующего 

общения; 

- ситуации общения 

взрослых и детей; 

- образовательные 

ситуации (ситуации 

поддержки в 

самостоятельной речевой 

деятельности ребёнка, 

образовательные ситуации 

в непосредственно 

образовательной 

деятельности); 

-  речевое сопровождение 

действий; 

- договаривание; 

- комментирование 

действий; 

- звуковое обозначение 

действий; 

- коммуникативный 

тренинг «Круг 

приветствия».  

Словесный метод: чтение и 

рассказывание художественных 

произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на 

наглядный материал).  

Наглядный метод: 

непосредственное наблюдение 

и его разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии), опосредованное 

наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам). 

Практический метод: 

дидактические игры, игры-

драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры, 

моделирование.  

Приём стимулирования и 

мотивации речевой 

деятельности и общения 

детей: сюрпризный момент, 

создание проблемной ситуации, 

решение исследовательской 

задачи, проблемного вопроса, 

загадывание загадки и др.  

- наглядно-дидактические 

пособия (картины, 

предметные картинки, 

схемы, модели, 

мнемотаблицы; 

демонстрационный и 

раздаточный материал для 

формирования 

предпосылок обучения 

грамоте);  

- дидактические игрушки, 

- дидактические игры;  

- атрибуты для игр-

драматизаций; 

- художественная 

литература; 

- картотека пальчиковых, 

артикуляционных 

упражнений; 

- аудиосредства 

 

Обогащение активного словаря 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 

Игровая деятельность 

Творческая 

художественная 

деятельность 

 

Методы накопления 

содержания детской речи 

Рассматривание и обследование 

предметов 

Осмотр помещений детского 

сада 

Наблюдение за животными, 

растениями, деятельность 

взрослых 

Рассматривание картин с 

знакомым,  малознакомым 

содержанием 

Чтение художественных 

произведений 

Показ диа-видеофильмов 

Просмотр телепередач 

Речевой образец педагога 

Методы, направленные на 

закрепление и активизацию 

словаря 

Рассматривание игрушек 

Рассматривание картин 

Дидактические игры 

Словарные упражнения 

Загадывание и разгадывание  

загадок 

Инсценировки с игрушками 

Демонстрационные 

картины 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

Подборка диа-

видеофильмов 

Коллекции предметов 

(дерево, бумага и т.д.) 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 

Оборудования для 

трудовой деятельности 

Развитие грамматического строя речи 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

 

Наглядные опосредованные  

Рассматривание картин 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы  

Пересказ коротких рассказов и 

сказок 

Практические  

Грамматические упражнения 

Словесные упражнения 

Специальные упражнения 

Игровые 

Дидактические игры 

Игры-драматизации с 

игрушками 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

 

Развитие звуковой  и интонационной культуры речи 
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Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

 

Словесные 

Чтение и рассказывание сказок, 

рассказов 

Практические  

Словесные упражнения 

Артикуляционные упражнения 

Игровые 

Рассказ-драматизация 

Игра-драматизация 

Дидактические игры 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

 

Развитие связной речи 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные  

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 

 

 

Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения 

Рассматривания  объектов 

Словесные 

Рассказ воспитателя 

Разговор воспитателя с детьми 

Беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание картин 

Пересказ художественных 

произведений 

Рассказывание по игрушкам 

Рассказывание по картине 

Рассказывание из опыта 

Творческое рассказывание 

Речевые ситуации 

Речевые логические загадки 

Практические  

Эксперименты 

Опыты 

Исследования 

Игровые 

Дидактические игры  

Подвижные игры 

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов 

Предметные картины 

Серия сюжетных картин 

Разрезные картинки 

Иллюстрации 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

Схемы, модели 

Оборудование для 

трудовой деятельности 

 

Предпосылки обучения грамоте 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы 

Художественная 

литература 

Предметные картинки 
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Составление рассказа по 

картине, игрушкам 

Практические 

Моделирование  

Игровые 

Речевые игры 

Словарные упражнения 

Игровые задания 

Схемы, модели 

Звуковые, слоговые  

линейки 

Табло 

Счётные палочки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Касса букв 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Самостоятельная речевая 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций 

Просмотр  слайдов, диа- и 

видеофильмов, телепередач 

Словесные 

Чтение детской 

художественной литературы 

Беседа 

Прослушивание записей 

исполнения литературных 

произведений  

Практические 

Моделирование 

Проектирование 

Игровые 

Показ разных видов театров 

Игра-драматизация  

Детская литература 

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды, диа-и 

видеофильмы 

Аудиозаписи 

литературных 

произведений 

Портреты писателей, 

художников 

Дидактические игры 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область представлена следующими компонентами: 

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

 конструирование 

 музыка 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

- экскурсии; 

- наблюдение природных 

объектов; 

- создание коллекций; 

- выставки детских работ; 

- проектная деятельность; 

- игровая деятельность 

(дидактические, сюжетно-

Информационно – рецептивный 

метод: рассматривание, 

наблюдение, экскурсия, образец 

воспитателя, показ воспитателя. 

Словесный метод включает в 

себя: беседу, рассказ, 

искусствоведческий рассказ, 

использование образцов 

- объекты природы; 

- предметы декоративно- 

прикладного искусства; 

- наборы художественных 

открыток; 

- репродукции картин; 

- детские книги и альбомы 

по искусству; 
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ролевые, 

театрализованные игры); 

- продуктивная 

деятельность; 

- творческая мастерская 

(изготовление предметов 

для игры, создание 

произведений для 

собственной галереи, 

театра, изготовление 

украшений-сувениров); 

- экспериментирование; 

- слушание музыкальных 

произведение; 

- познавательные беседы;  

- чтение литературных 

произведений; 

- праздники и развлечения 

педагога, художественное 

слово. 

Репродуктивный метод – это 

метод, направленный на 

закрепление знаний и навыков 

детей. Это метод упражнений, 

доводящих навыки до 

автоматизма. Он включает в 

себя: прием повтора, работа на 

черновиках, выполнение 

формообразующих движений 

рукой. 

Эвристический метод 

направлен на проявление 

самостоятельности в каком 

- либо моменте работы на 

занятии, т.е. педагог предлагает 

ребенку выполнить часть 

работы самостоятельно. 

Исследовательский метод 

направлен на развитие у детей 

не только самостоятельности, 

но и фантазии и творчества. 

Педагог предлагает 

самостоятельно выполнить не 

какую – либо часть, а всю 

работу. 
 

- дидактические игрушки; 

- дидактические игры; 

- схемы, алгоритмы 

выполнения работ по 

рисованию, лепке, 

аппликации; 

- материалы и 

оборудование для 

детского творчества; 

- картотека 

 

Конструирование 

- конструирование по 

модели; 

- конструирование по 

образцу; 

- конструирование по 

условиям; 

- конструирование по 

теме; 

- каркасное 

конструирование; 

- конструирование по 

чертежам и схемам; 

- конструирование с 

использованием 

различных конструкторов, 

бумаги, природного и 

бросового материала 

Словесный метод: 

- объяснение приемов 

изготовления конструкции или 

игрушки. Пояснения помогают 

детям усвоить не только 

действия, необходимые для 

выполнения конструкции, но и 

построение занятия, общий 

порядок работы (необходимо 

рассмотреть предмет или 

образец, выделить основную и 

дополнительные части, затем 

продумать процесс 

изготовления, отобрать нужный 

материал, подготовить его 

(например, сделать выкройку из 

бумаги, подобрать и наклеить 

отдельные элементы 

оформления и т. д.) и только 

затем сложить, и склеить 

игрушку, определив 

- бумага; 

- различные виды 

конструкторов; 

- природный и бросовый 

материал; 

- схемы, алгоритмы 

последовательности 

выполнения детских 

работ; 

- дидактические игрушки 

 

 

 



66 

 

последовательность её 

выполнения); 

- объяснение задачи с 

определением условий, которые 

дети должны выполнить без 

показа приемов работы; 

- анализ и оценка процесса 

работы детей и готовой 

продукции, при этом 

выясняется, какие способы 

действий они усвоили, какими 

нужно еще овладеть. 

Наглядный метод: показ 

отдельных приемов 

конструирования или 

технических приемов работы, 

которыми дети овладевают для 

последующего использования 

их при создании построек, 

конструкций, поделок.  

Практический метод: 

изготовление конструкций или 

игрушек. 

Музыка 

- фронтальная 

музыкальная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(комплексная, 

тематическая, 

традиционная); 

- праздники и развлечения; 

- игровая музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально-

дидактические игры, игры 

с пением, ритмические 

игры);  

- музыка в других видах 

непосредственно 

образовательной 

деятельности; 

- совместная деятельность 

взрослых и детей 

Наглядный метод: 

сопровождение музыкального 

ряда изобразительным, показ 

движений. 

Словесный метод: беседы о 

различных музыкальных 

жанрах. 

Практический метод: 

разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий; 

музыкальные игры, словесно-

слуховой приём(пение), 

слуховой приём(слушание 

музыки, музыкальных 

произведений). 

 

- музыкальные 

инструменты; 

- атрибуты к видам 

музыкальной 

деятельности, 

праздникам, 

развлечениям; 

- музыкально-

дидактические игры; 

- дидактические игрушки; 

- детские костюмы, 

бутафория; 

- наглядно-

демонстрационный 

материал; 

- фонотека; 

- видео-презентации; 

- картотека 

 



67 

 

(театрализованная 

деятельность, оркестры, 

ансамбли); 

- индивидуальная 

музыкальная 

непосредственно-

образовательная 

деятельность (творческие 

занятия, развитие слуха и 

голоса, упражнения в 

освоении танцевальных 

движений, обучение игре 

на детских музыкальных 

инструментах); 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-ритмические 

движения; 

- музыкально-

дидактические игры; 

- игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Образовательная область представлена следующими компонентами: 

 физическая культура  

 становление ценностей здорового образа жизни 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Физическая культура 

- самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей; 

- физкультурные занятия; 

- подвижные игры и 

упражнения; спортивные 

игры, 

- физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия в режиме дня 

(утренняя гимнастика, 

корригирующая 

гимнастика, закаливающие 

процедуры, физминутки, 

физкультурные 

упражнения на прогулке); 

- активный отдых 

Наглядный метод: 

- наглядно-зрительные приёмы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые приёмы 

(музыка, песни, показ с 

объяснением); 

-тактильно-мышечные 

(непосредственная помощь 

педагога). 

Словесный метод: 

- объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, распоряжений, 

сигналов; 

- оборудование для 

подвижных и спортивных 

игр, ОРУ, ОВД; 

- спортивный инвентарь; 

- наглядно-дидактические 

пособия; 

- аудиозаписи; 

- картотека 
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(физкультурный досуг, 

физкультурные 

развлечения и праздники); 

- музыкальные занятия 

(музыкально-ритмические 

движения); 

- спортивные, 

оздоровительные кружки 

и секции 

 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, 

беседа; 

- словесная инструкция. 

Практический метод: 

- повторение упражнений без 

изменений и с изменениями 

- повторение упражнений в 

игровой форме; 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Специальные методы: 

- методы развития силы (метод 

повторных усилий, метод 

развития динамической силы и 

метод изометрических усилий 

(характеризуется 

максимальным напряжением 

мышц в статическом режиме, 

когда при выполнении 

упражнений сила 

прикладывается к 

неподвижному предмету и 

длина мышц не изменяется); 

-  методы развития быстроты 

движений (игровой метод, 

метод многократного 

повторения скоростных 

упражнений с предельной 

интенсивностью, 

соревновательный метод); 

- методы развития 

выносливости (интервальный 

метод – дозированное 

повторное выполнение 

упражнений относительно 

небольшой интенсивности и 

продолжительности со строго 

определённым временем 

отдыха, где интервалом отдыха 

обычно служит ходьба, либо 

медленный бег; метод игры 

скоростей – непрерывное 

движение, но с изменением 

скорости на отдельных 

участках движения); 

- методы развития гибкости 

(метод многократного 

растягивания, игровой метод, 

музыкально-ритмические 

упражнения); 

- методы развития ловкости 

(повторный и игровой методы, 
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соревновательный метод)   

Становление ценностей здорового образа жизни 

- игровая деятельность 

(дидактические, сюжетно-

ролевые, игры-

драматизации, 

подвижные) 

- самоисследование; 

- физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия в режиме 

дня; 

- активный отдых 

(физкультурный досуг); 

- просмотр и обсуждение 

видеоклипов, отрывков из 

фильмов, мультфильмов; 

- чтение и обсуждение 

художественной 

литературы;  

- проектная деятельность;  

- викторины; 

продуктивная 

деятельность;  

- кружки оздоровительной 

направленности 

Словесный метод: объяснения, 

пояснения, указания, вопросы к 

детям, рассказ, беседа, 

дискуссии, словесная 

инструкция. 

Наглядный метод: 

использование наглядных 

пособий, зрительные 

ориентиры, сигналы. 

Практический метод: 

защитно-профилактические 

приёмы: формирование 

навыков личной гигиены;  

компенсаторно-

нейтрализующие приёмы: 

физкультминутки, 

оздоровительная, зрительная, 

пальчиковая, дыхательная 

гимнастика, лечебная 

физкультура, самомассаж, 

двигательная активность; 

стимулирующие приёмы: 

элементы закаливания, 

моделирование различных 

ситуаций, самоисследование, 

игры-тренинги, сюжетно-

ролевые, дидактические игры. 

- дидактические игры;  

- художественная 

литература;  

- наглядно-дидактический 

материал; 

- картотека 
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2.3 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений  развития обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи 

 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

          Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в 

области образования. Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и 

работу по образовательным областям, с учётом ФАОП для обучающихся с ТНР и 

соответствующим ФГОС ДО, представляющему собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию. 

Цели программы КРР (в соответствии с п.43.1. ФАОП ДО): 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

 

Задачи Программы (в соответствии с ФАОП ДО, п.43.2): 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

 

Программа КРР предусматривает (ФАОП ДО, п.43.3.): 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 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 родителям (законным представителям). 

 

КРР всех педагогических работников ДОУ включает (ФАОП ДО, п.43.4.): 

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

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

-  социально-коммуникативное развитие детей с ТНР; 

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

- познавательное развитие детей с ТНР, 
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- развитие высших психических функций; 

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

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в т.ч. родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа КРР предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР (ФАОП ДО, п.43.5.). 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

Результаты освоения программы КРР определяются (ФАОП ДО, п.43.6.): 

- состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II 

уровень; III уровень, IV уровень; 

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

заикание), 

- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, 

- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и 

их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР являются 

(ФАОП ДО, п.43.7.): 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

- сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР (ФАОП ДО, п.43.8.), 

которая должна быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей 

и комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

обучающихся. 

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в 

целом, реализуемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР; 
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- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжёлыми 

нарушениями речи 

В дошкольном образовательном Учреждении созданы специальные условия 

(материально-технические, программно-методические и кадровые) для получения 

образования детьми с речевыми нарушениями, с оказанием им квалифицированной 

коррекционно-педагогической поддержки. 

Коррекционная работа организована в группах компенсирующей (комбинированной) 

направленности для детей с 4-х  до 7 лет. 

Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей   направленности 

– это планируемый и особым образом организуемый процесс, основу которого составляют 

принципиальные положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности Учреждения; 

 содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на преодоление 

и ослабление недостатков психического и физического развития дошкольников с ОВЗ. 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с заключением ТПМПК. 

Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи в коррекции речевых 

нарушений  является учитель-логопед. 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях на фоне их эмоционально-

психологического  благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

● гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

● обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

● способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

● создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

● обеспечивает открытость дошкольного образования; 

● создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с воспитанниками, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого воспитанника и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения воспитанников 

друг к другу и взаимодействия их в разных видах деятельности;  
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5) поддержка инициативы и самостоятельности воспитанников в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора воспитанниками материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита воспитанников от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Использование специальных образовательных программ и методов,  

специальных методических пособий и дидактических материалов 

В группах Учреждения компенсирующей направленности реализуется адаптированная 

основная образовательная программа для детей с нарушением речи.   

Содержание коррекционного процесса разработано на основе следующих программ и 

методических разработок:   

 «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи». 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. 

 «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием 

речи». Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

 «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)».   Нищева Н.В.  

 «Система коррекционной работы в средней, старшей, подготовительной логопедической 

группе для детей с ОНР». Нищева Н.В.  

 «Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи». Ткаченко 

Т.А.  

 Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников». Гомзяк О.С. 

 Учебно-методический комплект «Развиваем связную речь у детей с ОНР».  Арбекова Н.Е.  

 

Методы  реализации  Программы КРР в группах компенсирующей направленности 

Учитель-логопед и педагоги компенсирующей направленности используют весь 

комплекс методов реализации Программы: наглядные, практические, словесные методы и  их 

комбинации. Для эффективного обучения воспитанников с нарушениями в развитии следует 

задействовать максимальное количество анализаторов с использованием как традиционных, 

так и специальных методов и методических приемов. 

Отбор методов для реализации Программы в каждой конкретной группе определяется 

специалистами и педагогами с соблюдением рекомендаций: 

 на первых этапах реализации Программы с детьми с ОВЗ целесообразно опираться на все 

виды наглядных методов; 

 наиболее эффективным при реализации Программы является сочетание наглядных и 

практических методов; 

 возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) на начальных 

этапах имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития, бедности социального 

опыта большинства детей с ОВЗ; 

 с учетом особенностей детей с ОВЗ необходимо применять методы контроля и 

самоконтроля реализации Программы. 

Учитель-логопед в коррекционной работе использует специализированные методы: 

двигательно-кинестетический, методы арттерапии, сказкотерапии, психогимнастика  и т.д. 
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Методы и средства обучения 

Метод обучения Средства обучения 

Информационно –  

рецептивный 

- устное объяснение 

- наглядные средства 

- практический показ 

- аудиозаписи 

Репродуктивный  - упражнение на воспроизведение различных 

ритмических и интонационных рисунков 

Проблемное  изложение - усвоение способа решения проблем 

Эвристический  - создание и самостоятельное решение проблемных 

ситуаций 

Организационной спецификой является и то, что задачи коррекционно-развивающей и 

психолого-педагогической работы решаются на основе интегративного и комплексного 

подхода. Комплексное педагогическое воздействие направлено на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. 

Комплексная диагностика обучающихся с ТНР. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.   

Обследование строится с учетом следующих принципов:  

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспечить 

всестороннюю оценку особенностей его развития.   

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях:  

• анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности;  

• психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы;  

• специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации.  

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

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

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся.  

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

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности обучающихся.  

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста.  

Комплексная диагностика  проводится по следующим направлениям: 
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 медицинское обследование – проводится один раз (перед поступлением в 

группу); 

 педагогическое обследование – проводится два раза в год (сентябрь, май); 

 логопедическое обследование – проводится два раза в год (сентябрь, май). 

В обследовании детей участвуют: медицинские специалисты, учитель-логопед, 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

Логопедическое  обследование  основывается  на  методиках: 

 Логопедический мониторинг (оценочно-измерительная технология определения 

актуального уровня речевого развития детей и качества коррекционно-развивающего 

обучения детей 4-7 лет с речевым дефектом: (алалия, дизартрия, ОНР). 

 О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда». 

В Учреждении создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья, которая ведет ребенка  на 

протяжении всего периода пребывания в учреждении (ППк). В службу сопровождения входят 

специалисты: учителя-логопеды, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, 

воспитатели и медицинские работники – старшая медсестра и врач педиатрического 

отделения поликлиники, прикрепленной к дошкольному учреждению. Комплексное изучение 

ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания 

обучения осуществляется с учетом индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения  в коррекционных группах являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

воспитанников.  

2. Логопедическое обследование. 

3. Аналитическая работа (проводится 3  раза в год на заседаниях ППк). 

4. Консультативная работа с педагогами,  воспитанниками и родителями. 

5.Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые и групповые формы 

работы с детьми). 

Для обеспечения эффективного психолого-медико-педагогического сопровождения в 

образовательном учреждении разработан координационный план взаимодействия 

специалистов. 

 

Система оценки речевого развития воспитанников с ТНР.  

Содержание дифференциальной диагностики речевых функций обучающихся с ТНР 

Диагностика речевого развития воспитанников в группах комбинированной 

направленности проводится с целью фиксации достижений ребёнка, отслеживания 

результатов его развития и предназначена для индивидуализации работы с ним. Общей целью 

диагностики являются – выявление особенностей речевого развития обучающихся и 

качественный анализ уровня психологического развития каждого из них, для определения 

индивидуальных особенностей, и на этой основе, создание идеальных условий для развития, 

обучения и коррекции отклонений в развитии. 

Задачи: 

- обеспечить комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов;  
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- обеспечить оценку динамики достижений воспитанников. 

 Результаты диагностики являются точкой отсчета для прогнозирования особенностей 

развития каждого ребенка и подбора оптимального содержания обучения, средств и приемов 

адекватного педагогического и коррекционного воздействия, составляются маршруты 

индивидуального сопровождения обучающихся 

 Установлена следующая периодичность проведения обследований – три раза в год: 

- в начале учебного года – первичная (сентябрь) диагностика проводится с целью 

выявления уровня развития всех воспитанников с ТНР и дальнейшей корректировки 

содержания образовательной работы в процессе образовательной деятельности; 

- в середине учебного года – промежуточная (январь) диагностика проводится с целью 

выявления уровня развития обучающихся с наиболее низким уровнем речевого развития, 

взятых под особый педагогический контроль и дальнейшей корректировки содержания 

образовательной работы в процессе образовательной деятельности; 

- на конец учебного года – итоговая (май) диагностика речевого уровня всех 

обучающихся с ТНР , с целью сравнения полученного и желаемого результата .  

   Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка.   

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

овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителям (законным представителям) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогическим 

работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов.   

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности 

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

темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко 

выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания.   

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка.  Беседа организуется на 

лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние 

питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры». 

Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются.  

Обследование словарного запаса  

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка, обучающихся с ТНР.   

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.   
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В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 

изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и 

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

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение 

предложений нужным по смыслу словом.  

Обследование грамматического строя языка  

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

грамматических отношений.   

В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций.   

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

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному 

в определенной форме, преобразование деформированного предложения.  

Обследование связной речи  

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.   

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

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого.   

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на 

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

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых 

при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

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

таковой.   

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка 

и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: 

выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука 

в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности.  

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.  

После проведенной диагностики специалисты, работающие в логопедической группе, на 

психолого - педагогическом консилиуме (ППк) при заведующей Учреждения обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития воспитанников и на основании 

полученных результатов утверждают план работы группы.  
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  С 16 сентября начинается организованная образовательная коррекционно-развивающая 

деятельность с воспитанниками в соответствии с утвержденным планом работы: проводятся 

фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия. В конце учебного года проводится 

очередное заседание ППк учреждения   с целью обсуждения динамики индивидуального 

развития каждого воспитанника.  

  Реализация содержания осуществляется через: регламентируемую ОД  (фронтальную, 

подгрупповую, индивидуальную) и нерегламентируемые виды деятельности (режимные 

моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная 

деятельность воспитанников).  

 

Конкретизация задач коррекционно-развивающей деятельности по возрастам: 

 

перед учителем-логопедом средней группы для воспитанников с тяжелыми нарушениями 

речи поставлены следующие задачи: 

 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 четверостиший  и потешек. Допускается любое доступное 

ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его 

внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, 

суффиксов и т.д.); 

  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука; уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка; автоматизировать поставленные звуки на уровне 

слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова; 

  учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с 

разным ударением, силой голоса и интонацией; 

  воспроизводить слова со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 

завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов.  
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Коррекционно-развивающая работа  включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности воспитанника с ТНР, формированием  морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речевой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей воспитанника с ТНР, а именно, 

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

оптикопространственных функций, соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям воспитанников с ТНР.  

К концу данного этапа обучения предполагается, что воспитанник 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, пересказывает несложные рассказы, короткие сказки.  

перед учителем-логопедом старшей группы для воспитанников с тяжелыми 

нарушениями речи поставлены следующие задачи: 

 способствовать свободному использованию речи для выражения своих знаний, 

эмоций, чувств; 

 учить использовать разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

 формировать навыки использования сложных предложений разных видов, 

разнообразных способов словообразования; 

 формировать навыки правильного звукопроизношения; 

 учить составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из 

личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие 

литературные произведения; 

 формировать навыки дифференцированного использования разнообразных формул 

речевого этикета; 

 способствовать эмоциональному воспроизведению поэтических произведений, 

чтению стихов по ролям; 

 учить пересказывать знакомые произведения, участвовать в их драматизации; 

 учить эмоционально реагировать на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 способствовать осмысленному восприятию мотивов поступков, переживаний 

литературных персонажей; 

 учить проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры;  

 формировать навыки качественной характеристики выделяемых звуков (гласные, 

твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук);  

 учить правильно употреблять соответствующие термины. 

перед учителем-логопедом подготовительной к школе группы для воспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи поставлены следующие задачи: 

 учить участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и 

задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 формировать навыки свободного использования речи для установления контакта, 

поддержания и завершения разговора; 

 учить использовать слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, 

пользоваться эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 
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 формировать навыки использования разнообразных способов словообразования, 

сложные предложения разных видов, разные языковые средства для соединения частей 

предложения; 

 учить правильно произносить все звуки родного языка, отчетливо произносить 

слова и словосочетания, проводить звуковой анализ слов; 

 формировать навыки самостоятельного пересказывания небольших литературных 

произведений, составления по плану и образцу описательных и сюжетных рассказов; 

 учить определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах, 

различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

 формировать навыки дифференцированного использования разнообразных формул 

речевого этикета в общении со взрослыми и сверстниками; 

 учить соблюдать элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного 

ударения; 

 формировать навыки выразительного чтения стихотворений; 

 учить самостоятельно пересказывать знакомые художественные произведения; 

 учить эмоционально реагировать на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 формировать навыки импровизации на основе литературных произведений; 

 способствовать осмыслению событий, которых не было в личном опыте; 

 учить воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 учить различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности; 

 формировать навыки восприятия слова и предложения как самостоятельные 

единицы речи, правильного использования в речи; 

 учить делить предложения на слова и составлять из слов предложения разной 

сложности; 

 учить членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов слова; 

 формировать навыки звукового анализа слов; 

 овладение элементарными навыками чтения и письма. 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.  

 

Содержание и организация образовательной коррекционно-развивающей деятельности 

учителя-логопеда 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речи ведётся в соответствии 

с направлениями: 

 1 Диагностическая работа. 

 2 Коррекционно-развивающая работа. 

 3 Информационно-просветительская работа. 

 4  Консультативная работа. 

 5 Организационно-методическая работа. 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях Учреждения. 
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    Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление обучающихся с  ОВЗ; 

- раннюю  диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего развития 

воспитанника, выявление его резервных возможностей; 

- выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения основной 

общеобразовательной программы,  

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей  воспитанников; 

- изучение социальной ситуации  развития и условий семейного развития воспитанников с 

ОВЗ; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации воспиттанника с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков воспитанников с ОВЗ в 

условиях дошкольного образовательного учреждения (создание оптимальных условий для 

физического, познавательного, речевого, социального и личностного развития; проведение 

индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии воспитанников с ОВЗ); 

способствует формированию предпосылок универсальных учебных действий воспитанников 

с ОВЗ (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет 

подготовить воспитанников с ОВЗ  к обучению в школе. 

    Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития воспитанников с ОВЗ коррекционных программ/ методик 

и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность воспитанника в  

динамике образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

- снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с помощью 

элементов игровой терапии. 

3. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории воспитанников, их родителям (законными представителям), педагогическими 

работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
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- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, 

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

образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса 

и сопровождения воспитанников с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей). 

    В дошкольном учреждении создана служба, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение воспитанников с ограниченными  возможностями здоровья, 

которая ведет их  на протяжении всего периода пребывания в учреждении. В службу 

сопровождения входят специалисты: учителя-логопеды, музыкальный руководитель, 

инструктор по физкультуре,  воспитатели и медицинские работники – старшая медсестра и 

врач педиатрического отделения поликлиники, прикрепленной к дошкольному учреждению. 

Комплексное изучение воспитанника, выбор наиболее адекватных методов работы, отбор 

содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-психологических 

особенностей. 

4. Консультативная работа  обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

воспитанников с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников; 

    Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

воспитанниками с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с воспитанниками 

с ОВЗ вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 

конкретным воспитанником; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения воспитанника с ОВЗ. 

  5. Организационно-методическая работа предусматривает  создание единого 

информационного поля детского сада, ориентированного на всех участников 

образовательного процесса - проведение больших и малых педсоветов, обучающих совещаний 

с представителями администрации, педагогами и родителями. 

  Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой организацией 

воспитанников в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителя, воспитателя и специалистов учреждения.  

Содержание коррекционной работы по преодолению ОНР  у воспитанников обеспечивает 

вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возможностей и потребностей воспитанников.  

  Учебный год в группе для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи начинается 

первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три 

периода: I период - сентябрь, октябрь,  ноябрь;  II период - декабрь, январь, февраль;  III 

период - март, апрель, май.  Период со 2 по 13 сентября (2 недели) отводится  для 

углубленной диагностики речевого развития воспитанников, сбора анамнеза, уточнения 

речевых заключений, составления индивидуальных планов коррекционной работы на год и 
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заполнение речевых карт. В этот период времени логопед проводит индивидуальную 

комплексную диагностику каждого обучающегося, фронтальные занятия не проводятся.   

 

 

 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий для детей с ОВЗ 

Содержание коррекционно-развивающей работы в Учреждении реализуется в 

организованной образовательной деятельности и имеет сюжетно-тематический, проблемно-

поисковый, интегрированный принцип построения учебной деятельности. 

Основными направлениями  работы учителя-логопеда учреждения по коррекции и 

развитию речи обучающихся с ТНР являются:  

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) - развитие 

восприятия звуков родной речи и произношения; 

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие 

фонематического восприятия и слуха) – различение звука и слова, нахождение места звука в 

слове; 

3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит общение;  

4. Формирование грамматического строя речи:  

А) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),  

Б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

В) словообразование;  

5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической 

(разговорной);  

6. Обучение основам грамоты – чтению и письму;  

7. Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

 

Количество занятий 

Количество фронтальных занятий в неделю, рекомендованных типовой программой 

авторов Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной достаточно велико и распределено неравномерно по 

периодам, что противоречит  СанПин.  Количество фронтальных коррекционных занятий 

изменено без уменьшения объема изучаемого материала, а лишь за счет его уплотнения, 

равномерного распределения количества занятий и выбора наиболее продуктивных и 

современных приемов и методов коррекции речи, вынося некоторые разделы на 

индивидуальную и подгрупповую деятельность с воспитанниками.                                 

  В связи с этим, в течение года, в средней группе для воспитанников с ТНР проводится 

2 фронтальных занятия в неделю продолжительностью 15-20 минут: занятие по 

формированию фонетико-фонематической стороны речи - 1,  по формированию лексико-

грамматической стороны речи и развитию связной речи – 1.  

В старшей группе для воспитанников с ТНР проводится 3 фронтальных логопедических 

занятия продолжительностью 20-25 минут:  занятие по формированию фонетико-

фонематической стороны речи и подготовке к обучению грамоте - 1, по формированию 

лексико-грамматической стороны речи - 1, развитию связной речи - 1. Их порядок также 

определяется учителем-логопедом согласно календарному планированию и исходя из 
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индивидуальных особенностей воспитанников и их успешности в усвоении программного 

материала.   

В подготовительной к школе группе проводится 3 фронтальных логопедических 

занятия  продолжительностью 25-30 минут: занятие по формированию фонетико-

фонематической стороны речи- 1, обучению грамоте - 1, формированию лексико-

грамматической стороны речи и развитию связной речи -1.  Их количество и порядок также 

определяется учителем-логопедом согласно календарному планированию и исходя из 

индивидуальных особенностей воспитанников и их успешности в усвоении программного 

материала.  

При планировании ОД учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический 

принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы 

определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей 

воспитанников. Темы соотносятся со временем года, праздниками, яркими событиями в жизни 

воспитанников. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят 

работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков 

словоизменения и словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным 

требованием к организации обучения является создание условий для практического 

применения формируемых знаний.  

Тематический подход позволяет организовать коммуникативные ситуации, в которых 

педагог управляет когнитивным и речевым развитием воспитанников. Он обеспечивает 

концентрированное изучение материала, многократное повторение речевого материала 

ежедневно, что очень важно, как для восприятия речи, так и для её актуализации. 

Концентрированное изучение темы способствует успешному накоплению речевых средств и 

активному использованию их воспитанниками в коммуникативных целях, оно вполне 

согласуется с решением, как общих задач всестороннего развития воспитанников, так и 

специальных коррекционных. Лексические темы для средней, старшей и подготовительной к 

школе  групп практически одинаковы, отличается лишь наполняемость темы (лексический 

словарь, грамматические упражнения), которая усложняется с возрастом обучающихся.    

Концентрированное изучение материала служит также средством установления более 

тесных связей между специалистами, так как все специалисты работают в рамках одной 

лексической темы.  Языковые средства отбираются с учётом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей обучающегося. При этом 

принимаются во внимание зоны актуального и ближайшего развития, что обеспечивает его 

интеллектуальное развитие. 

Все остальное время в циклограмме работы учителя-логопеда, свободное от 

фронтальных занятий,  занимает индивидуальная, индивидуально-подгрупповая  работа с 

воспитанниками. Один день в неделю учитель-логопед проводит индивидуальное 

консультирование педагогов и  приём родителей.  Вечерние приемы родителей логопед 

назначает и в другие дни по мере необходимости.  

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя - 

логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении 

коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 

развития обучающихся, создающие определённые трудности в овладении программой. Учёт 

индивидуальных занятий фиксируется в табеле посещаемости занятий детьми. План 

логопедической коррекционной работы составляется учителем-логопедом на основе анализа 

речевой карты ребёнка (сентябрь) и корректируется в течение года. 



85 

 

На основании индивидуального плана коррекционной работы учитель - логопед 

составляет планы индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных занятий 

учитываются возраст обучающегося, структура речевого дефекта, его индивидуально-

личностные особенности. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических 

занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями.  

Индивидуальные занятия направлены: на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, поэтапную автоматизации; развитие фонематического 

слуха и восприятия. На индивидуально-подгрупповых занятиях (2-6 воспитанников) 

происходит отработка поставленных звуков в связной речи, уточнение и расширение 

словарного запаса; отработка лексико-грамматических категорий; развитие связной речи. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого воспитанника и 

индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 

максимальном использовании всех анализаторов. 

 

Регламент коррекционной логопедической образовательной деятельности и 

циклограмма рабочего времени учителя-логопеда 

Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда построена из учета 4-х часов рабочего 

времени (20 часов в неделю). Необходимым условием реализации рабочей образовательной 

программы является наличие основной документации, регламентирующей работу   учителя-

логопеда:   

 Годовой перспективный план работы учителя-логопеда на учебный год.  

 Календарно-тематический план работы (еженедельное планирование) 

 План взаимодействия со специалистами учреждения.  

 План по самообразованию.  

 План работы с родителями.  

 Материалы по мониторингу; речевые карты, включающие индивидуальные 

образовательные маршруты на каждого воспитанника.  

 Индивидуальные домашние тетради на каждого воспитанника. 

 Паспорт логопедического кабинета. 

 Портфолио учителя-логопеда. 

 Циклограмма деятельности. 

 

Организация совместной коррекционно-развивающей деятельности 

учителя-логопеда и педагогов 

Вся КРР с обучающимися, имеющими тяжелые нарушения речи, строится в тесной 

взаимосвязи всех педагогов и специалистов, работающих в Учреждении.  

Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями. 

Особенности работы воспитателя в коррекционных группах 

Специфика работы воспитателя группы компенсирующей направленности определяется, 

имеющимися у каждого обучающегося: 

-речевыми недостатками; 
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-неполной сформированностью процессов, тесно связанных с речевой деятельностью 

(внимания, памяти, словесно-логического мышления, пальцевой и артикуляционной 

моторики); 

-характерологическими особенностями. 

Коррекционные задачи, стоящие перед воспитателем группы с ТНР: 

1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

3. Обогащение, уточнение и активизация отработанной лексики в соответствии с 

лексическими темами программы. 

4. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий. 

5. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на 

бездефектном речевом материале. 

6. Формирование связной речи. 

7. Закрепление формирующихся навыков звуко-слогового анализа и синтеза (закрепление 

навыков чтения и письма). 

Основные направления коррекционной работы воспитателя 

 Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой). Выполняется 

в течение дня 3-5 раз. 

 Пальчиковая гимнастика. Выполняется в комплексе с артикуляционной – 3-5 раз в 

день. 

 Коррегирующая мини-гимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы. 

Выполняется ежедневно после сна. 

 Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие 

материал логопедических занятий. Работа проводится воспитателем по тетради 

взаимодействия с учителем-логопедом и индивидуальным тетрадям воспитанников. 

Содержание занятий предусматривает: 

o проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

o повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

o упражнения в звукобуквенном анализе и синтезе; 

o повторение лексико-грамматических упражнений, развитие словаря и связной речи; 

o упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

 Фронтальные занятия по программе ДОУ (в соответствии с календарным планом). 

Отличительной особенностью фронтальных занятий воспитателя в группе ТНР является то, 

что кроме образовательных и воспитательных задач перед ним стоят и коррекционные задачи, 

непосредственно связанные с темой каждого занятия. 

 Коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов, 

самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда на природе, на прогулке, экскурсии, 

в играх и развлечениях. Особая значимость этой работы заключается в том, что она 

предоставляет возможность широкой практики свободного речевого общения воспитанников 

и закрепления речевых навыков в повседневной жизни. 

 

Задачи, стоящие перед 

учителем-логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия воспитанников в группе 
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2. Обследование речи воспитанников, 

психических процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

воспитанников, состояния их знаний и 

навыков по программе предшествующей 

возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития воспитанника 

3. Изучение результатов с целью 

перспективного планирования работы 

4.Обсуждение результатов обследования. 

5. Развитие слухового внимания 

воспитанников и сознательного восприятия 

речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

воспитанников, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора воспитанников 

7. Обучение воспитанников процессам 

анализа, синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

7. Развитие представлений воспитанников о 

времени и пространстве, форме, величине и 

цвете предметов (сенсорное воспитание 

воспитанников) 

8. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

8. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики воспитанников 

9. Развитие фонематического восприятия 

воспитанников 

9. Выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

10. Обучение воспитанников процессам 

звуко-слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

10. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных воспитанниками на 

логопедических занятиях 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

11. Развитие памяти воспитанников путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

12. Формирование предложений разных 

типов в речи воспитанников по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

12. Контроль  за речью воспитанников по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

13. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

13. Развитие диалогической речи через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности , поручений в соответствии с 

уровнем развития воспитанников 

14. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, составлять 

рассказы-описания, рассказы по картинкам, 

сериям картинок, пересказы  

14. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, пересказа. 

 

Работа воспитателя и учителя-логопеда при коррекции звукопроизношения 

Цель: Цель: 

Учитель-логопед исправляет нарушения 

речи: готовит артикуляционный уклад 

дефектных звуков, ставит их, 

автоматизирует 

Воспитатель под руководством учителя-

логопеда активно участвует в 

коррекционной работе: автоматизирует 

поставленные звуки в словах, 

словосочетаниях, фразах 

Подготовительный этап 
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Учитель-логопед в зависимости от 

характера нарушения звука вырабатывает и 

тренирует движения органов 

артикуляционного аппарата, которые были 

неправильными или совсем отсутствовали 

Воспитатель по заданию учителя-логопеда 

в игровой форме закрепляет у 

воспитанников движения и положения 

органов артикуляционного аппарата 

«Сказки о веселом язычке» 

Этап появления звука 

Учитель-логопед ставит звуки, 

предварительно отрабатывая 

артикуляционный уклад нужного звука, 

при этом использует специальные приемы 

и отработанные на предыдущем этапе 

движения органов артикуляционного 

аппарата 

Воспитатель закрепляет произнесение 

поставленного логопедом звука, фиксируя 

внимание воспитанника на его звучании и 

артикуляции, используя картинки-символы 

и звукоподражания 

Этап усвоения звука (правильное произнесение звука в речи) 

Учитель-логопед автоматизирует 

поставленные звуки, первично 

дифференцирует на слух и в 

произношении, последовательно вводит 

его в речь (в слог, слово, предложение, 

потешки, стихотворения, рассказы, в 

самостоятельную речь) 

Воспитатель по заданию учителя-логопеда 

с отдельными воспитанниками закрепляет 

поставленный учителем-логопедом звук, 

дифференцирует со смешиваемыми 

фонемами на слух и в произношении, 

используя речевой материал, 

рекомендованный учителем-логопедом 

 

Поэтапная работа логопеда и воспитателя по лексической теме 

Этапы Содержание работы Исполнитель 

1. 

Изучение по данной теме соответствующих понятий, 

названий предметов, действий и признаков. 

Экскурсии, целевые прогулки, продуктивная 

деятельность воспитанников (рисование, аппликация, 

лепка, конструирование), непосредственно связанная с 

изучаемой темой 

Воспитатель, 

учитель-логопед 

Воспитатель 

 

2. 

Предметные занятия, беседы; подробное 

рассматривание предметов, выделение их основных 

частей, признаков, действий, выполняемых с ними, 

функций предметов 

Упражнения в практическом словоизменении (на 

лексическом материале изучаемой темы); сравнение 

двух однородных предметов и – на этой основе – 

составление соответствующих высказываний (ответы 

на вопросы, короткие описания и др.). 

Целенаправленная работа над предложением 

Воспитатель 

Учитель - логопед,  

воспитатель под 

руководством 

логопеда 

 

3.  

Продолжение работы над предложением 

Отработка различных моделей словоизменения 

Разучивание стихотворений, загадок, коротких текстов 

по изучаемой теме 

Учитель-логопед, 

воспитатель 

 

Воспитатель 
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4. 

Пересказ тексов по изучаемой теме, составление 

рассказов по картинкам, из опыта; описание предметов 

и др. 

Драматизация сказок (рассказов) – «инсценирование», 

театр кукол, театр «теней» и др. 

Учитель-логопед, 

воспитатель 

Воспитатель, 

учитель-логопед 

 

Разграничение функций учителя-логопеда и воспитателя в процессе  

работы по лексической теме 

Учитель-логопед Воспитатель 

 на групповых занятиях 

знакомит воспитанников с каждой 

новой лексико-грамматической 

категорией, уточняет и расширяет 

знания по теме, выявляя тех 

воспитанников, с которыми 

необходимо закреплять материал, и 

осуществляет эту работу на 

индивидуальных логопедических 

занятиях; 

 руководит работой воспитателя 

по расширению, уточнению и 

активизации словарного запаса 

дошкольников на занятиях и в 

свободное от занятий время 

 проводит занятия по развитию речи, 

ознакомлением с окружающим и с 

художественной литературой с учетом 

изучаемых лексических тем; 

 пополняет и активизирует словарный 

запас воспитанников в процессе большинства 

режимных моментов (сборы на прогулку, 

дежурство, умывание, игры и пр.); 

систематически  контролирует 

грамматическую правильность речи 

воспитанников в течение всего времени 

общения с ними 

 

 

Взаимодействие учителя – логопеда и музыкального руководителя 

Учителями-логопедами Учреждения совместно с музыкальными руководителями 

разрабатывается система взаимодействия, которая включает перспективный план работы и 

консультаций для педагогов и родителей в группах коррекционной направленности для 

обучающихся с ТНР. 

Перспективный план взаимодействия разрабатывается по результатам обследования 

воспитанников, здесь отражаются лексическая тема недели, коррекционные задачи, цели и 

задачи консультаций для родителей и педагогов.  

 Подбирается материал, фонетически и лексически доступный воспитанникам с ТНР. 

Сюда входят: 

-упражнения на развитие речевого дыхания, чувства ритма; 

-мелодекламация чистоговорок, пальчиковых гимнастик, потешек, стихов и речевок; 

-упражнения на развитие координации речи и движения под музыку; 

-подвижные коммуникативные и хороводные игры; 

-фонопедические упражнения; 

-пальчиковые гимнастики (для обучающихся с ТНР особо значимы упражнения по 

развитию движений кистей УК: сжимание и разжимание, встряхивание и помахивание 

кистями с постепенным увеличением амплитуды движений в суставах и совершенствованием 

межанализаторного взаимодействия (зрительного, слухового и тактильного анализаторов)). 

Эти упражнения проводятся на интегрированных занятиях с использованием музыки. Длина 
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стихотворных строк учитывает особенности состояния речевого дыхания воспитанников. 

Данный вид совместной деятельности помогает: 

-развивать слуховое восприятие воспитанников: восприятие звуков различной 

громкости (громкий – тихий), высоты (высокий – низкий) с использованием звучащих 

игрушек, музыкальных инструментов, звукоподражаний; совершенствование общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных), а также зрительное, 

тактильное восприятие, мимическую мускулатуру, дыхательную систему, артикуляционный 

аппарат, свойства голоса, координацию движений и нормализацию их темпа и ритма; 

-формировать выразительные средства: интонацию, мимику, жесты и движения; 

-обучать речевым, певческим и двигательным навыкам; 

-развивать музыкальные, творческие и коммуникативные способности. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда и инструктора по физической культуре. 

Учителями-логопедами Учреждения совместно с воспитателями  групп, медицинской 

сестрой и инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем разработана 

система взаимодействия, которая включает: анализ психомоторных нарушений у 

обучающихся с ТНР, перспективный план работы и консультаций для педагогов и родителей 

в группах коррекционной направленности, сценарии спортивных досугов. 

Цель совместной работы: развитие психических возможностей, выразительной, связной 

речи, эмоционально – личностной сферы, артикуляционного аппарата голоса, просодической 

стороны речи, сенсомоторных возможностей. 

Методы и приемы здоровьесберегающих технологий, применяемые специалистами, 

разнообразны и имеют несколько направлений: логопедическое, психолого-педагогическое, 

физкультурно-оздоровительное, музыкальное. 

На занятиях по физической культуре решаются следующие коррекционные задачи: 

-сохранение физического и психического здоровья воспитанников с нарушениями речи; 

-нормализация двигательной активности и профилактика гиподинамии; 

-коррекция недостатков просодической, выразительной, эмоциональной стороны речи; 

-успешная социализация воспитанников с дефектами речи; 

-согласование слова с движением, понимание словесных инструкций;  

- ориентировка в пространстве,  

- работа над пониманием специальной терминологии; 

-развитие дыхания, силы воздушной струи 

Образно-игровые движения развивают способность к импровизации, слуховое 

внимание, мышление, творческую фантазию, память, стимулируют собственную речевую 

активность и общие физические качества ребенка.  

Ритм стихов, песен, музыки в сочетании с движениями оказывает влияние на развитие 

координации, общей и мелкой 

моторики; формирует правильное восприятие и воспроизведение элементарного ритма; 

развивает речевой слух; обогащает словарный запас и служит стимулом для активизации 

экспрессивной стороны речи. 

В основе всех форм двигательной деятельности обучающихся, посещающих группы 

коррекционной направленности, лежит принцип логопедизации, который реализуется в 

подвижных играх, логоритмических упражнениях, физкультминутках, спортивно-досуговой 

деятельности с использованием речевого материала в соответствии с изучаемой лексической 

темой. 
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На всех этапах обучения учитывается возможность активизировать самостоятельную 

речь ребенка (звукоподражания, звуковые комплексы, слова), накапливать и уточнять 

пассивный словарь по всем лексическим темам, развитие речевой коммуникации. 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

  

 Образовательная деятельность в ДОУ включает:  

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности;  

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов;  

‒ самостоятельную деятельность детей;  

‒ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО.  

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, 

самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, 

желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько 

вариантов совместной деятельности:  

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому;  

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог – 

равноправные партнеры;  

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей;  

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли 

её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы 

самих детей;  

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная 

изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое).   

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности 

и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание 

заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в 

процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. 

На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, 

соответствующие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для 

свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной 

деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает 

детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. 

Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения 

задач воспитания, обучения и развития детей.  
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 Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается 

в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности.  

 В ДОУ создана система форм организации разнообразной деятельности дошкольников. 

Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы.  

  Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и 

посвящены, как правило, одной теме.  

К простым формам относятся:  

 беседа,   

 рассказ,   

 эксперимент,   

 наблюдение,   

 дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога)  

Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных 

сочетаниях.  

К составным формам относятся:  

• игровые ситуации,  

• игры-путешествия,  

• творческие мастерские,  

• детские лаборатории,  

• творческие гостиные,  

• творческие лаборатории,  

• целевые прогулки,  

• экскурсии,  

• образовательный челлендж,  

• интерактивные праздники.  

 Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых и 

составных форм.  

К комплексным формам относятся:  

• детско-родительские и иные проекты,  

• тематические дни,  

• тематические недели,  

• тематические или образовательные циклы.  

 Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, развиваются 

психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 

первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, 

учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры 

не представляется возможным.  

 Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие.  

 В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; 

метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, 
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саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей.  

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО.  

 Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит 

в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОУ, создать у них бодрое, жизнерадостное 

настроение.  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать:  

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие);  

‒ беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 

числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций;  

‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие);  

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых;  

‒ трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое);  

‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

 ‒ продуктивную  деятельность  детей  по  интересам  детей  (рисование,  

конструирование, лепка и другое);  

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое).   

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий.  

 Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 

как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации 

обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. 

Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 

деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание 

образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках 

отведенного времени педагог может организовывать образовательную деятельность с учётом 

интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного 

возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания.  

 При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21.  

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует 

форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно.  

  Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  
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‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

‒ экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом);  

‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО;  

‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу;  

‒ проведение спортивных праздников (при необходимости).  

 Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать:  

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок 

для игр малышей);  

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и 

литературные досуги и другое);  

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие);  

 ‒ опыты  и  эксперименты,  практико-ориентированные  проекты,  

коллекционирование и другое;  

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее;  

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации;  

‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников 

и другого;  

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям;  

‒ работу с родителями (законными представителями).  

 Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности.  

В группах для детей дошкольного возраста (от 4 до 7 лет) предусматривается 

следующий комплекс центров детской активности:  

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 

физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, 

спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие»;  

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 

развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

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

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;  
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• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских 

игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей 

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

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»;  

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала 

и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрационных 

материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции содержания 

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

коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»;  

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 

элементарных математических навыков и логических операций в интеграции содержания 

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

коммуникативное развитие»;  

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации 

поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции содержания 

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

коммуникативное развитие»;  

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение 

кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и 

сверстниками в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное 

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

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для 

детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 

потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей;  

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать 

музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное 

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

развитие»;  

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников;  

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности 

детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции содержания 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое р а 

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает самостоятельный 

выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и 

поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-

игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей 

изменять предметно-развивающую среду и другое).  

 Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым, и 

самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 
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ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность.  

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы.  з 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с 

разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских 

инициатив:  

‒ в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива);  

‒ в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); е 

‒ коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива);  

‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности).  

 Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое.  

 В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей.  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

 

В образовательном процессе воспитанник и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Воспитанникам 

предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 

выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации воспитанника, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога 

в этом случае — помочь ему определиться с выбором, направить и увлечь той деятельностью, 

в которой, с одной стороны – он, в большей степени, может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — 

педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Все виды деятельности, 

предусмотренные Программой, используются в равной степени и моделируются в 

соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Педагогу важно владеть способами поддержки детской 

инициативы.  

 Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные 
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составляющие эмоционального благополучия ребёнка как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения.  

 Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в 

Образовательное Учреждении, и вторая половина дня.  

 Любая деятельность ребёнка в Образовательном Учреждении может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, например:  

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;  

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;  

 игры - импровизации и музыкальные игры;  

 речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками;  

 логические игры, развивающие игры математического содержания;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;  

 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений.  

 Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия:  

1)  уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; организовывать 

ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в деятельности, 

побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов деятельности;  

2) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 

детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять 

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов;  

3) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в 

ДОУ, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;  

4) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 

ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата;  

5) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, 

какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата;  

6) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка 

или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 

наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  
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7)  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения.  

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

 способствовать стремлению воспитанников делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для воспитанников возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор 

атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие воспитанникам возможность 

конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок воспитанника с глазу на глаз, 

но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх воспитанников по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать воспитанников к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать воспитанников формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать воспитанников к планированию жизни группы на день, опираться на 

их желание во время занятий; 

 читать и рассказывать воспитанникам по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является вне ситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к воспитаннику; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки воспитанников; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

воспитанников; 
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 при необходимости помогать воспитанникам в решении проблем организации 

игры; 

 привлекать воспитанников к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности воспитанников по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности воспитанника с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех воспитанника и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие воспитаннику реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к воспитанникам, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

воспитанников по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать воспитанникам решать проблемы при организации 

игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов и приемов.  

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, 

важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти 

решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её 

минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребёнка прошлый опыт.  

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, 

поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с 

решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за 
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результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий.  

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса 

семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом 

для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его 

интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. 

Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих 

силах.  

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель 

(или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты.  

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности 

и театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. 

Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить 

замысел, способы и формы его воплощения.  

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению развивающей предметно-

пространственной среде (РППС), обеспечивающей поддержку инициативности ребёнка. В 

пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, 

письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания.  

 

 

2.6 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся с ТНР  

  

  Вопросам взаимосвязи Учреждения с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных 

отношениях. Семья и дошкольное Учреждение составляют целостную социокультурную 

образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации воспитанников от 

рождения до поступления в школу. В лице педагогического коллектива родители (законные 

представители) обретают важную опору для реализации своего воспитательного потенциала 

и становления компетентного родительства. 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные 

представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для 

работы в МБ ДОУ и дома.   
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Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных 

функций у обучающихся.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР:  

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

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

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях.  

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно 

родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся 

комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и 

привычек.  

4. Взаимодействие педагогических работников МБ ДОУ с родителями (законным 

представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль 

родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать 

единое и адекватное понимание проблем ребенка.  

5. Укрепление и развитие взаимодействия МБ ДОУ 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.  

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.  

7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач:  

 выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка;  

• вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс;  

• внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными 

представителями), активизация их участия в жизни детского сада.  

• создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  

• повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся.  
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8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления:  

• аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка;  

• коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе.  

• информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОУ, форум, группы в 

социальных сетях).  

9. Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АООП ДО 

обучающихся с ТНР как в каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным 

разделом, в котором раскрываются направления работы дошкольной образовательной 

организации с родителями (законными представителями).  

10. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) 

детей с ТНР:  

• организация преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания;  

• повышение уровня родительской компетентности;  

• гармонизация семейных детско-родительских отношений.  

  

Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 

Учителем-логопедом составляется план взаимодействия с семьями воспитанников, в 

котором отражены все формы и методы взаимодействия. 

 В  группе учитель-логопед и воспитатель привлекают  родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно в день консультативного 

приёма, а также в письменной форме в специальных тетрадях.  

Рекомендации родителям по организации домашней работы с воспитанниками 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание как в речевом, так 

и в общем развитии.   

Методические рекомендации, данные в тетрадях для закрепления учебного материала в 

домашних условиях, подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную 

игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ним дома. Они предоставят 

воспитаннику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим 

миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут 

предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую 

гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и 

отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что 

станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный 

материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать 

занятия более интересными и яркими.  
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Задания в тетрадях подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

детского сада лексическими темами и требованиями программы. Работа с воспитанниками 4-

7 летнего возраста строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст 

предпосылки для успешной подготовки воспитанников к обучению в школе.  

 Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-логопед 

постоянно обновляет  стенд в приемной группы и стенд в холле детского сада «Советы 

логопеда», где собраны различные материалы, которые помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, 

подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания.  

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционно-

развивающая работа будет не полной и не достаточно эффективной. Поэтому интеграция 

учреждения и семьи – одно из основных условий работы учителя-логопеда. Модель 

взаимодействия с семьями воспитанников, имеющими нарушения речи, представлена на 

схеме:  

 

Модель 

взаимодействия учителя-логопеда с родителями 

 

 
 

Формы и методы взаимодействия педагогов учреждения с семьями воспитанников: 

 

1. Коллективные формы взаимодействия  

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОУ по мере 

необходимости. 

Задачи:   
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- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы;  

- решение организационных вопросов;  

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими 

организациями, в том числе и социальными службами.  

1.2. Групповые родительские собрания проводятся специалистами и воспитателями групп 3 

раза в год, в начале, в середине и в конце учебного года, а также по мере необходимости.  

Задачи:  

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;  

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье;  

- решение текущих организационных вопросов.  

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОУ для родителей детей, 

поступающих в ДОУ.  

Задача: знакомство с ДОУ, направлениями и условиями его работы.  

1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на основании 

запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОУ по мере 

необходимости. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; 

«Круглые столы» и др.  

Задачи:   

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической 

помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии;  

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе.  

1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты ДОУ с привлечением родителей.  

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью.  

 

2. Индивидуальные формы работы  

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, учителей-логопедов, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости.  

Задачи:   

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;   

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;  

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОУ.  

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями.  

Задачи:   

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания;  

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.  

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. Служба 

работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.   
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Задача: оперативное реагирование администрации ДОУ на различные ситуации и 

предложения.  

2.4. Родительский час. Проводится учителями-логопедами групп один раз в неделю во 

второй половине дня с 17 до 19 часов.  

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, разъяснение 

способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних условиях, 

помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной 

основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка.  

 

3. Формы наглядного информационного обеспечения  

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к 

школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать 

игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи:   

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в 

ДОУ;  

- информация о графиках работы администрации и специалистов.  

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы.  

Задачи:  

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;  

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка.  

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год.  

Задачи:   

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях.   

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями.  

 

4. Проектная деятельность  

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов (несколько проектов в год).  

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей и 

детей.  

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей.  

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если 

ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и 

быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, 

получить ответы по интересующим вопросам.  
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При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который 

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье.   

 

2.7 Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР  

  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Адаптированной 

программы отражают следующие аспекты образовательной среды:  

1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды:  

2. - характер взаимодействия с педагогическим работником;  

3. - характер взаимодействия с другими детьми;  

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

5. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

6. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

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

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

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

приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

7. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в Учреждении и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер.  

8. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией 

на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический 

работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 

педагогическим работником и другими детьми.  

9. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 
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окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 

педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 

пути их преодоления.  

10. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический 

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим 

работником и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.  

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

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 

выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 

зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

12. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

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

собственное.  

13. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

14. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей.  

 

2.8. Рабочая программа воспитания  

2.8.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - программа 

воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ТНР в 

ДОУ предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее - НОО).  

Программа воспитания МБ ДОУ «Детский сад № 257» основана на воплощении 

национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

 В основе процесса воспитания обучающихся в МБ ДОУ «Детский сад № 257» должны 

лежать конституционные и национальные ценности российского общества.  

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника  МБ ДОУ 

«Детский сад № 257» и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

 Планируемые результаты определяют направления рабочей программы воспитания.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания МБ ДОУ «Детский сад № 257» отражается 

взаимодействие участников образовательных отношений со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина 
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и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. Для того чтобы эти ценности осваивались 

ребёнком, они должны найти свое отражение в основных направлениях воспитательной 

работы ДОУ.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  

Реализация рабочей программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы МБ ДОУ «Детский сад № 257», региональной и муниципальной специфики 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

того, что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), воспитательные 

задачи в МБ ДОУ «Детский сад № 257» реализуются в рамках образовательных областей – 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

физического развития.  

Реализация Программы воспитания МБ ДОУ «Детский сад № 257» предполагает 

социальное партнерство с другими организациями.  

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АООП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

  

 

2.8.2. Целевой раздел Программы воспитания 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

1.1 Цель Программы воспитания 

Цель воспитания в МБ ДОУ «Детский сад № 257» – личностное развитие ребенка дошкольного 

возраста, проявляющееся через: 

- усвоение им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых 

ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний); 

- развитие его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально значимых 

отношений); 

- приобретение им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально 

значимых дел). 

Общие задачи воспитания в ДОО:  
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1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;  

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;  

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 год - 3 года, 

3 года - 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом 

психофизических особенностей, обучающихся с ТНР. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы.  

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой программы являются антропологический, культурно-

исторический     и практичные подходы.  Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе  от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ  «Об  образовании в Российской 

Федерации». 

Программа воспитания МБ ДОУ «Детский сад № 257» руководствуется следующими 

принципами: 

- принцип гуманизма, 

- принцип следования нравственному примеру,  

- принципы безопасной жизнедеятельности,  

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого,   

- принцип инклюзивности.  

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни МБ ДОУ «Детский сад № 257». 

1.2.2. Воспитывающая среда МБ ДОУ «Детский сад № 257» 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными 

характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

•  «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами;  

•  «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

•  «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым. 

1.2.3. Общности (сообщества) МБ ДОУ «Детский сад № 257» 

Профессиональная общность, как устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми работниками Учреждения. Сами 
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участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он 

сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в МБ ДОУ «Детский сад № 257» 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

-предметно-целевая, 

-культурные практики, 

-свободная инициативная деятельность. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

Результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Целевые ориентиры раскрывают ценности и показатели по следующим направлениям: 

- Патриотическое  

- Социальное 

- Познавательное  

- Физическое и оздоровительное  

- Трудовое  

- Этико-эстетическое 

 

2.8.3. Содержательный раздел Программы воспитания 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 
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основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;   

- речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие;  

-физическое развитие. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу. 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

Содержание социального воспитания направлено на совершенствование и обогащение 

навыков игровой деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том 

числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и 

в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной 

стороны. 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура 

отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
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В данном разделе раскрывается территориальная особенность микрорайона и края, в котором 

проживают воспитанники.  А также неотъемлемой частью имиджа являются традиции, 

которые родились и живут именно в нашем Учреждении. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада Учреждения, в котором строится воспитательная работа. 

Главным моментом в контексте «семья – дошкольное учреждение» является личностное 

взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания ребенка. 

 

2.8.4. Организационный раздел Программы воспитания 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МБ ДОУ «Детский сад № 257» реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События МБ ДОУ «Детский сад № 257» 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда отражает ценности, на которых строится программа 

воспитания, она способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится детский сад. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. и др. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Данный раздел рассматривает функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса руководящего и педагогического персонала. 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания составлен примерный календарный план 

воспитательной работы. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы, обеспечивающие 

развитие ребенка с ТНР  

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; 

учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности 

деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного 

опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории.   

Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образовательных 

прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и 

реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ТНР в 

образовательное пространство.   

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, необходима 

разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование 

и других обучающихся.  

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, окружного и муниципального ресурсного центра по 

развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные образовательные программы образования обучающихся с ТНР, 

органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при 

недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации.   
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Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР максимально 

адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет 

максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание.   

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных 

организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой доступности.  

 

 3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

ДОО должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с 

Программой.   

В соответствии с ФГОС ДОО  ППРОС обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в т.ч. при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе;  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы 

и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, 

а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного 

возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития;  

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим 

работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов;  

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся).  

ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.   
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Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

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

захвата предмета).  

Для выполнения этой задачи ППРОС является:  

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в т.ч. 

технические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в т.ч. развитие общей и тонкой 

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

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладают динамичными свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения обучающихся;  

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся;  

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в т.ч. 

природных материалов) в разных видах детской активности;  

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. обучающихся с 

ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в т.ч., речевой активности; - безопасной - все элементы ППРОС 

соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования. 

При проектировании ППРОС учитывается целостность образовательного процесса в ДОО, 

в заданных ФГОС ДОО образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической;  

- эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат 

ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщают его к миру искусства;  

ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогических работников.  

 

Система предметно-развивающей среды  

Элементы ППС  Функциональная роль  
Направления работы 

Оборудование  

    

Медицинский 

кабинет 

 

Оздоровительная, лечебно-

профилактическая, 

просветительская  

 

Координация  лечебно-оздоровительной 

работы, работа с родителями  
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Процедурный 

кабинет  

Оздоровительная, лечебно- 

профилактическая  
Медикаментозное лечение  

Музыкальный 

зал 

 

 

 

 

 

  

Эстетическая, 

оздоровительная, 

познавательная, 

развивающая 

деятельность, 

релаксационная игровая 

Занятия музыкой, театрализованная 

ритмика, проведение развлекательных 

мероприятий, праздников, оркестр 

детских и народных инструментов  

 

Предназначен для проведения 

фронтальной и индивидуальной 

непосредственно образовательной 

деятельности с детьми, проведения 

физкультурных праздников, 

развлечений. В наличие имеется:   

гимнастические скамейки, лестницы 

приставные, напольные доски 

ребристые, коврики массажные, дуги 

для подлезания, гимнастические палки, 

конусы для разметки,  канат,  маты,  

мячи разных размеров, кольцебросы, 

кегли, спортивные и русские народные 

игры,   мешочки для метания,  обручи, 

скакалки,  наборы флажков, лент, 

косичек, кубиков, погремушек для 

проведения ОРУ, контейнеры под 

мелкий материал. Методическая 

литература, маски, картотека игр. 

 

Спортивный  

зал 

Эстетическая, 

оздоровительная, 

познавательная, 

развивающая 

деятельность, 

релаксационная игровая 

Занятие физкультурой, досуговая 

деятельность, соревнования  

Предназначен для проведения 

фронтальной и индивидуальной 

непосредственно образовательной 

деятельности с детьми, показ театров, 

развлечений, проведение утренников, 

родительских собраний.  

Комплектация: фортепиано, синтезатор, 

музыкальный центр, ширма для показа 

театра, домик для инсценировок. 

Тумбочки для атрибутов, театральный 

сундучок. Платочки, ленты, венки для 

танцев и т.п., детские музыкальные 

инструменты. Методическая литература, 

маски, картотека игр. 
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Прогулочная 

площадка  

Оздоровительная, игровая,  

познавательная  

Занятия физической культурой на 

воздухе, соревнования, подвижные игры, 

спортивные упражнения, познание видов 

спорта и их назначение в развитии 

человека, совместные с родителями 

спортивные мероприятия . 

Оборудование: скамейки, турники, горки, 

беседки, бревна, песочницы и т.п. 

   

Огород  

  

Воспитание трудовых 

навыков, развитие 

эстетического вкуса, 

познавательной 

деятельности развитие 

эмоциональной сферы, 

выработка навыков 

безопасного поведения  

Труд на огороде, уход за растениями, 

выращивание экологически чистого 

урожая, знакомство с правилами 

безопасности  

Оборудование: грядки, садово-огородный 

инструментарий, указатели с названиями 

и др. 

Уголки  в  

группах  

Познавательная, 

развивающая, эстетическая 

комфортность и 

безопасность обстановки, 

обеспечение сенсорных 

впечатлений, 

самостоятельной и 

индивидуальной 

деятельности, возможность 

исследования  

Домашняя обстановка, познавательные и 

развивающие занятия, игры, 

самостоятельная деятельность, 

реализация принципов развивающей 

среды, исследовательская деятельность  

        

ППРОС групп предусматривает создание условий для упражнений в практической 

деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических представлений, 

знакомство с окружающим миром, природой, основами естественных наук.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

воспитанников (музыкальном, спортивном залах, экологической комнате и др.), созданы 

условия для общения и совместной деятельности воспитанников как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Они имеют возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами.  

ППРОС Учреждения обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской  деятельности воспитанников. 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 групповых помещениях и на прилегающих 

территориях находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-

ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Для обучения воспитанников основам безопасности жизнедеятельности в Учреждении 
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создано учебно-игровое помещение - кабинет ПДД и ОБЖ, в котором представлены 

современные полифункциональные детские игровые пособия: комплекты «Азбука 

безопасности», «Азбука дорожного движения» и др.; макеты «Город», «Дорожные знаки»; 

детская литература и настольно-печатные игры. Они могут использоваться, исходя из 

программных задач и содержания по направлению «Безопасное поведение в городе, быту, 

социуме, природе», а также в различных образовательных областях, в самостоятельной 

игровой деятельности воспитанников, коррекционно-развивающей работе.   

Для развития речи, любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создали насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный 

интерес воспитанников, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование 

с различными веществами, предметами, материалами. Поэтому ППРОС Учреждения 

обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития воспитанников 

(выделены зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, 

библиотека, зимний сад, огород, и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития воспитанника, способствует построению целостной 

картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект.  

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации познавательных игр, поощряя интерес воспитанников с ТНР к различным 

развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в ППРОС открытого доступа воспитанников 

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. 

ППРОС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития 

воспитанников. Помещения Учреждения и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или центры, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

воспитанников. 

Для художественно-эстетического развития и коррекции нарушений развития 

фонематического слуха и ритмической структуры подобраны 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. 

Для обучающихся с ОВЗ, имеющими нарушения в координации движений, в 

Учреждении имеется специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными 

видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях 

достаточно места для специального оборудования. 

ППРОС Учреждения обеспечивает условия для физического и психического развития, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития воспитанников. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения воспитанников, а также выделены помещения и центры для разных видов 

двигательной активности воспитанников – бега, прыжков, лазания, метания и др. В 
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Учреждении имеется оборудование, инвентарь и  материалы для развития общей моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой моторики.  

В Учреждении созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья 

воспитанников с ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-

логопедом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и профилактических 

мероприятий. 

В Учреждении  представлены кабинеты учителей-логопедов, включающие необходимое 

для коррекционной работы с воспитанниками с ТНР оборудование и материалы.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с 

Программой должны обеспечивать: 

● игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

● двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

● эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

● возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять 

свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной 

деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство 

следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться 

в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

ППРОС позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально 

организованной образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для 

которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний 

отрезки времени. Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-

логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность – одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета использованы мягкие 

пастельные цвета, предпочтение отдается нежно-голубой и нежно-зеленой гамме, именно эти 

цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. В помещениях уютно, светло и 

радостно, максимально приближена обстановка к домашней, чтобы снять стрессообразующий 

фактор. 

В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторнонеловкие, 

плохо координированные дети особое внимание уделяется соблюдению правил охраны жизни 

и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не загромождены мебелью, в них 
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достаточно места для передвижений детей, мебель закреплена, острые углы и кромки мебели 

закруглены. 

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррекционно-

развивающие задачи, названия некоторых центров активности меняются. Можно считать 

названия центров условными. Главное, их оснащенность и наполненность необходимым 

оборудование и материалами. Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, 

и в кабинете логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной 

лексической теме. 

Особенности ППРОС логопедического кабинета 

В Учреждении оборудовано несколько кабинетов учителей-логопедов. 

Функциональное использование кабинетов: 

образовательная деятельность по коррекции речевых нарушений, кружковая работа, 

индивидуальная работа, логоритмика, методические мероприятия с педагогами, 

консультативная работа с родителями и воспитателями.  Кабинеты хорошо оснащены, 

соответствует требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, в том числе к: зданию и помещениям; отоплению, вентиляции и 

т.д.; площади образовательного помещения; санитарному состоянию и содержанию 

помещений; требованиям пожарной безопасности. 

ППРОС среда кабинетов является содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-

логопеда в соответствии с программой обеспечивают:  

 - экспериментирование с доступными воспитанникам материалами (в том числе с 

песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие воспитанников во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

- возможность самовыражения воспитанников. 

  Правильно организованная ППРОС в кабинете логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, 

позволяет воспитаннику проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих 

способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство организуется таким образом, чтобы каждый 

воспитанник имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его недирективным 

руководством.  

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, уравновешивает эмоциональный 

фон каждого воспитанника, способствует его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Разнообразие и 

богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Организуя предметную среду своего помещения, учитель – логопед руководствуется  

принципами: 

 Доступности и безопасности 
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материал для самостоятельных игр воспитанников хранится на нижних открытых 

полках, материал и документация логопеда – на верхних закрытых полках. 

 Системности 

весь материал систематизирован по разделам, пронумеровано и внесено в картотеку 

каждое пособие; каждому разделу отведена отдельная полка; составлен паспорт кабинета с 

перечислением всего имеющегося оборудования. 

 Здоровьесбережения 

имеется основное и дополнительное освещение над зеркалом и доской; проведена 

пожарная сигнализация; столы и стулья для воспитанников имеют регулирующиеся по высоте 

ножки; стены кабинета окрашены в теплый спокойный пастельный цвет, т.к. окно выходит на 

северную сторону; мебель, ковёр на полу также имеет светлые пастельные тона. 

 Природосообразности, учет возрастных особенностей воспитанников 

мебель регулируется под рост воспитанников; наглядно-дидактический материал и игры 

подобраны в соответствии с возрастом воспитанников группы. 

 Мобильности и трансформируемости  

кушетка имеет складные ножки и по мере надобности может раскладываться или 

убираться; настенные пособия (ковролин, электронные картины, дидактические объёмные 

куклы и др.) легко снимаются со стен и переносятся во время занятий или игр; тумбочки имеют 

колёсики и легко выкатываются; детские столы на время фронтальных занятий отодвигаются 

от доски; зеркало и окно по мере необходимости закрываются шторами-жалюзи. 

 Вариативности и полифункциональности        

Наглядно-методический материал и многие пособия имеют много вариантов и функций 

их использования в коррекционном процессе (в зависимости от возраста воспитанников, 

задачам обучения, видов деятельности). Располагаемый на них материал может вноситься или 

убираться благодаря приспособлениям из липучек, магнитов, кармашков.  

 Эстетичности 

Наглядно-методические пособия и игры сделаны из современных, ярких, легко 

обрабатывающихся материалов, эстетически оформлены. 

Кабинет учителя-логопеда представляет собой специально оборудованное помещение 

для групповых, индивидуальных занятий с воспитанниками. Кабинет оснащен наглядно – 

дидактическим материалом, регулируемой мебелью (стулья, столы детские), кушеткой, 

имеется раковина для мытья рук, дополнительное освещение над зеркалом и доской, имеется 

пожарная сигнализация. 

По оснащению и применению кабинет учителя-логопеда условно разделён на центры: 

 Центр индивидуальной работы 

 Учебный центр 

 Центр «Волшебных картин» 

 Сенсомоторный центр 

 Центр хранения наглядно дидактических пособий и документации, ТСО 

 Рабочее место логопеда 

Центр для индивидуальной работы находится в наиболее освещенном месте около окна, 

свет слева. На стене имеется зеркало 100x70 см. с дополнительной подсветкой, перед ним стол 

для индивидуальной работы. Имеется инструментарий для постановки звуков, который 

хранится в закрытом контейнере, материалы для обработки (вата, спирт, салфетки и т.п.) 

хранятся на пластмассовой полке-этажерке. Над зеркалом расположены фотографии с 
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артикуляционной гимнастикой. В центре имеется мобильная раскладная кушетка для массажа 

и постановки звуков. 

Учебный центр В центре расположена настенная офисная доска 90х60 см. с подсветкой; 

столы и стулья с регулирующимися ножками(1,2,3 группа мебели), которые для занятий 

отодвигаются для фронтальных занятий от доски на необходимое расстояние; магнитная 

настенная азбука;  

Центр «Волшебных картин»  включает в себя настенные пособия: ковролин с набором 

липких ленточек, картинок на липучках для создания картин (по лексическим темам, для 

составления творческих рассказов, изображения предметов или букв и т.д.);  «Говорящая 

азбука»- настенная электронная игра, «Звуковые домики» и т.д. 

Сенсомоторный центр  оснащен: световым планшетом для игр с песком, который 

находится в доступном для воспитанников месте (на тумбочке с колёсиками). Остальные 

пособия расположены на нижних открытых полках стенки. Данный центр содержит материал 

для самостоятельных игр на развитие мелкой моторики,  дыхания,  лексико-грамматического 

строя (мозаики, шнуровки, пазлы, кубики, пирамидки, прищепки, вертушки, настольно-

печатные игры и т.п.) 

Центр хранения наглядно-методического материала и документации  находится в  шкафу 

возле стола логопеда, а также на верхних закрытых полках. Весь материал систематизирован 

по разделам, пособия пронумерованы: звукопроизношение, развитие фонематического 

восприятия, лексико-грамматического строя, связной речи, обучение грамоте. Имеются 

картотеки по всем речевым разделам. 

Наглядно-методический материал по лексическим темам хранится в папках, в папках-

коробах расположены дидактические игры и пособия по разделам. На полке располагается 

методическая литература и картотека к ней. Документация логопеда хранится в шкафу рядом 

с рабочим местом.  

Рабочее место учителя-логопеда оборудовано:  

стол, стул, ПК, магнитофон с аудиозаписями, фонотекой звуков окружающего мира, 

детскими песнями; компьютер с набором обучающих компьютерных программ для 

воспитанников, принтер, диктофон, световой планшет (для песочной терапии). 

 

Создание развивающей предметно-пространственной среды с учетом летнего 

оздоровительного периода  

Создание и обновление предметно-развивающей среды в летний оздоровительный 

период связано с ее влиянием на физическое, психическое и интеллектуальное развитие 

ребенка, с развитием самостоятельности детей, включенностью в игровую или другую 

детскую деятельность, их эмоциональным комфортом, а также, с реализацией ФГОС 

дошкольного образования.   

Группа представляет собой систему пространств, в которых развертываются 

определенные функциональные процессы, связанные с жизнеобеспечением детей и их 

полноценным развитием и рассматривается как объект проектирования.   

 При организации детского досуга важно помнить, что летом мы имеем дело с 

разновозрастной или смешанной группой детей. Организация педагогического процесса в 

разновозрастных группах в летний период имеет свою специфику, требует от педагога 

умения сопоставлять программные требования с возрастными и индивидуальными 
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особенностями дошкольников, правильно распределять внимание, понимать и видеть 

каждого ребенка и всю группу в целом.   

Дети разного возраста — это не дети с разными интересами, а дети с различными 

возрастными особенностями реализации своих желаний, уровнями развития 

мотивационных потребностей и познавательных способностей. Там, где один ребенок 

схватывает информацию «с лету», другой долго ее «переваривает». Более старший ребенок 

заведомо более терпелив и выдержан, чем его непоседливый товарищ младшего возраста.   

Важнейшая задача взрослых — учитывать различные психофизиологические 

возможности детей, младшего, среднего и старшего дошкольного возраста при организации 

общих игр и других досуговых мероприятий в разновозрастной или смешанной группе. 

Создание педагогически целесообразных условий для разнообразной игровой деятельности 

является одной из первостепенных задач в организации на участке благоприятного 

психологического микроклимата, соответствующего потребностям и интересам 

дошкольников.   

Главное, выстраивать игровую деятельность так, чтобы интересно и весело было всем 

детям в группе.   

При создании условий следует соблюдать три основных требования:   

Первое требование заключается в педагогически правильном и целесообразном 

размещении игровых зон.   

Распределение игровых зон должно быть таким, чтобы в итоге были созданы 

благоприятные условия для игр детей всех возрастных подгрупп в отдельности и для 

совместных игр детей в целом. Важно, чтобы каждая игровая зона располагала достаточной 

площадью для определенного вида игр, была удобна и доступна для игр детей всех 

возрастных подгрупп, привлекала своим оформлением.   

Вторым требованием является наличие многофункционального, трансформируемого и 

вариативного игрового оборудования.   

Оборудование, обладающее такими свойствами, позволит максимально его 

разнообразить, рационально использовать небольшую по размеру игровую площадку.   

Третье требование связано с учетом своеобразия игровой деятельности каждой 

возрастной подгруппы, включенной в состав разновозрастной группы.   

Например, старшие дошкольники объединяются в игровые группы по 5-6 и более 

человек, количество ролей значительно расширяется, их игры приобретают характер 

коллективных, им нужна большая площадь.   

В летний период особенно важно создать на участке такую развивающую среду, которая 

способствовала бы:   

• полноценному оздоровлению детей в благоприятных климатических условиях,   

• продолжению работы по привитию детям привычки к здоровому образу жизни,  

•  закреплению умений и знаний по познавательному и эстетическому развитию.  

Предметная среда на территории дошкольного учреждения включает:   

• участки групп;   

• размеченную дорожку для занятий в равновесии, бегом, прыжками;  цветочные 

клумбы, цветники.   

На участке каждой группы необходимо предусмотреть следующие условия для 

полноценной прогулки детей:   

• место для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Транспорт», «Магазин» и прочее;   
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• место для игр с песком, ветром;   

• бассейны для игр с водой;   

• столы для общения детей с книгой, рисования, настольно-печатных игр, 

конструктивных игр, оригами, аппликации, ручного труда, для работы с природным 

материалом.   

Для выносного материала надо подготовить специальные корзины, коробки или прочее. 

Игрушки после прогулки необходимо мыть.   

 Известно, что ознакомление с каким-либо предметом или явлением дает наиболее 

оптимальный результат, если он носит действенный характер. Специально организованная 

исследовательская деятельность позволяет нашим воспитанникам самим добывать 

информацию об изучаемых явлениях или объектах, а педагогу сделать процесс обучения 

максимально эффективным и более удовлетворяющим естественную любознательность 

дошкольников.   

Летом растения, насекомые большую часть дня находятся в поле зрения ребенка. Более 

доступными для детей становятся глина, почва, вода, песок, воздух, камни – как материал 

для исследования. О свойствах, качествах, взаимосвязи этих природных объектов и 

использовании их человеком ребята узнают в процессе проведения простейших опытов и 

экспериментов.   

Особого места и оборудования требуют игры с песком, ветром и водой. Песочницы 

располагают в стороне от площадки, предназначенной для свободной двигательной 

активности детей, так как к песочнице доступ должен быть свободным со всех сторон.  

Оборудование площадки для игр с песком включает:  песочницу с увлажнённым песком, 

собранным    в горку;  совки, формочки, воронки, ведерки, грабли, сито; объёмные игрушки 

(машинки и прочее);  природный материал: ракушки, шишки, камни, веточки 

Для игр с водой можно выносить надувные бассейны или большие тазы.   

Игрушки для игр с водой (надувные, резиновые и плавающие лодочки, катера и прочее, 

а также пластмассовые и полиэтиленовые баночки, бутылочки) раскладывают на бортиках 

бассейна или на столе, который располагается рядом.  Оборудование:   

• игрушки — средства передвижения: лодочки, плоты, парусники;   

• природный материал: камушки, ракушки;   

• предметы для игр экспериментирований с водой: сосуды, насадки с различными 

отверстиями, емкости разного объема, формы различной степени прозрачности.   

Зона спокойных игр может быть оборудована в уединенном месте. Здесь 

устанавливаются ленточные, квадратные, прямоугольные, трапециевидной формы столы.  

Они удобны для настольных игр, самостоятельных занятий лепкой, рисованием, 

конструированием, ручным трудом на воздухе.  Оборудование:   

• небольшие модули-накопители для размещения оборудования;   

• разнообразные изобразительные материалы: разные виды бумаги, краски, кисточки, 

карандаши, фломастеры, разноцветные  

 

 3.3.  Кадровые, финансовые и материально-технические условия реализации 

Программы 

 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 



125 

 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

В Учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного и 

оздоровительного процесса. Имеются следующие помещения и территории: групповые 

комнаты, кабинеты учителей-логопедов, музыкальный и спортивный залы, кабинет ПДД и 

ОБЖ, экологическая комната; медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный 

кабинет, изолятор), пищеблок оснащенные современным специальным оборудованием; 

огород; прогулочные площадки, физкультурная площадка оснащенные безопасным 

современным оборудованием соответствующим возрасту обучающихся. В Учреждении есть 

методический кабинет, в котором собраны дидактические игры и пособия, материалы для 

консультаций, библиотека с учебно-методической и периодической литературой.  

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: условия для развития 

игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с возрастом детей);  

условия для развития двигательной активности детей (физкультурные уголки); 

условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, 

театрализованной и музыкальной деятельности детей);  

условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки 

детского экспериментирования); условия для развития познавательной активности и речи 

(пособия и материалы). Характер размещения игрового, спортивного и другого 

оборудования в основном обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам 

и оборудованию. Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает 

требованиям техники безопасности, санитарно - гигиеническим нормам. 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Кабинет учителя-логопеда 

коррекционная работа с детьми; 

индивидуальные 

консультации; 

речевая диагностика и т.д. 

зеркало настенное с подсветкой (50х100 см); зеркала 

для индивидуальной работы;  шпатели; ковролин 

настенный; 

настенные часы; магнитная доска; наборное полотно;  

столы для детей;  детские стулья (5-6 шт.);  шкафы для 

хранения пособий; стеллажи для хранения игр;  стол, 

стул для логопеда; кушетка детская, песочный стол, 

раковина для мытья рук, мыло, полотенце; 

персональный компьютер, набор компьютерных 

обучающих программ, диктофон, принтер, 

фотоаппарат. магнитофон, фонотека музыки и звуков 

природы .                                                    

 

Приемные  групп  

коррекционной  направленности 

Образовательная деятельность, 

В раздевалках установлены индивидуальные 

шкафчики, выставки для детских творческих работ, 

стенды с информацией для родителей: папки-
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осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

Консультативная работа с 

родителями 

передвижки для родителей, выставки детского 

творчества, «Корзина забытых вещей», выносной 

материал для прогулок. Стенды для родителей: 

«Советы логопеда», «Сегодня на занятии» и др. 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями 

групповые мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и др. 

Групповые родительские 

собрания 

Детская мебель: столы, стулья, шкафы. 

Сюжетно-ролевые игры: В соответствии с возрастом 

детей (условно): «Дом», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Мастерская» и др. 

Центр искусства и творчества 

Центр литературы 

Центр строительства 

Центр драматизации 

Центр экологии и экспериментирования  

Игровой центр 

Центр музыкального развития 

Центр патриотического воспитания 

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в соответствии возрастными 

особенностями детей. 

Мебель согласно роста детей. 

Наборы развивающих и дидактических пособий и 

игрушек, раздаточный материал. 

Речевой центр с настенным зеркалом для 

индивидуальных занятий с воспитателем 

 

Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально - 

технической базы и создании благоприятных медико-социальных условий пребывания 

детей в ДОУ.           

Обеспечение безопасности.  

Учреждение оборудовано современной пожарной сигнализацией, огнетушителями, 

постом охраны с «тревожной кнопкой», камерами внутреннего и внешнего видеонаблюдения. 

В Учреждении регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. Оформляется информация для 

родителей по вопросам ОБЖ и ПДД.  С обучающимися  регулярно проводятся занятия, беседы 

по правилам дорожного движения и безопасного поведения  на улицах города, организуются 

экскурсии, игры.   

 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую:  

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 

761н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., регистрационный № 
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18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 31.05.2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 01.07.2011 г., регистрационный № 21240),  в профессиональных стандартах   

- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г., регистрационный № 30550) с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 

05.08.2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23.08.2016 г., 

регистрационный № 43326),   

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н (зарегистрирован  

Министерством юстиции РФ18.08.2015 г., регистрационный № 38575);   

- «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10.01.2017 г. № 10н (зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ26 января 2017 г., регистрационный № 45406);   

- «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 12.04.2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ 04.05.2017 г., регистрационный № 46612).  

 

3.4.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

  

№    Учебно – методический комплект  к  Программе  

1.  «Физическое 

развитие»  

Методические пособия:  

«Спортивные праздники и развлечения» В.Я. Лысова;  

«Укрепляйте здоровье детей» Е.Н.Вавилова;  

«Физическая культура в д/с» Т.И.Осокина;  

«Воспитание здорового дошкольника» М.Д. Маханева;  

«Физкультурные занятия с детьми» Л.Н. Пензулаева; 

«Физическая культура – дошкольникам» Л.Д. Глазырина;  

«Физкультурные занятия на воздухе»В.Г. Фролов, Г.П. Юрко;  

«Современная программа по физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста» С.С.Бычкова;  

 «Физкультурные занятия с детьми 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет»; 

Пензулаева Л. И.  

Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для детей 

3-7 лет; Пензулаева Л. И.   

 «Игры и развлечения детей на воздухе»; Осокина Т. И.  

Наглядно-дидактические пособия:  

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь», Серия 

«Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Летние виды 

спорта», «Распорядок дня».  

2.  Методические пособия:  
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«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

«Руководство играми детей в дошкольных учреждениях» под ред.  

М.А. Васильевой;  

«Воспитателю о детской игре» Д.В. Менджерицкая;  

«Игрушки и пособия для детского сада»  под ред. В.М. 

Изгаршевой  

«Первые сюжетные игры малышей» Е.В.Зворыгина;  

«Большая книга игр и развлечений для детей и родителей»  

Т.Я.Кедрина;  

«Воспитание детей в игре» А.П.О.  

«Воспитание детей в игре» под ред. Д.В. Менджерицкая;  

«Игры и занятия со строительным материалом в д/с» З.В. 

Лиштван  

«Неизведанное рядом» О.В. Дыбина  

«Детское экспериментирование» Куликовская И.Э.  

«Методика ознакомления с природой в д/с» под ред В.Г.  

Саморуковой;  

«Уголок природы в д/с» М.М. Морковская;  

«Место игры в экологическом воспитании дошкольников» С.Н.  

Николаева;  

«Экологическое воспитание дошкольников» С.Н. Николаева;  

д/и по ознакомлению дошкольников с растениями Дрязгунова 

В.А.;  

  «Что и как познает ребенок о братьях наших меньших» О.А.  

Воронкевич;  

«Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников» 

Николаева С.Н.;  

«Живой мир для малышей. В лесу и на реке» Степанов В.А.; 

«Становление и развитие основ экологической культуры в 

современном образовательном учреждении» Виноградова Н.Н.; 

«Юный эколог: Программа и условия ее реализации в детском 

саду» Николаева С.Н.  

Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) Буре 

Р.С.  

Трудовое воспитание в детском саду. Куцакова Л.В.  

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет) Саулина Т.Ф.  

Развитие игровой деятельности (2-7 лет)  Губанова Н.Ф.  

Наглядно-дидактические пособия:  

Серия «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам».  

Тематические плакаты для оформления уголков по ПДД.  

Наборы дорожных знаков.  

3.   Методические пособия:  
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«Художественно 

-эстетическое 

развитие»  

«Аппликация по мотивам народного орнамента в д/с» Богатеева 

З.А.;  

«Рисунки, спрятанные в пальчиках» наглядно-методическое 

пособие Н.В.Дубровская;  

«Знакомим с пейзажной живописью» Н.А.Курочкина;  

«Знакомим с натюрмортом» Н.А.Курочкина;  

«Смотри и делай: я умею рисовать» Фиона Кэмпбелл;  

«Теория и методика изобразительной деятельности в д/с»; 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Сакулина Н.П., 

Комарова Т.С.  

«Я учусь рисовать» Казакова Т.Г.  

«Занятия с дошкольниками по изобразительному искусству» 

Галанов А.С., Корнилова С.Н.  

Детское художественное творчество. Комарова Т.С.    

Интеграция в воспитательной работе детского сада. Комарова 

Т.С. , Зацепина М.Б.  

Конструирование из строительного материала (5-7 лет). Куцакова 

Л.В. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Швайко Г. С.  

Наглядно-дидактические пособия:  

Хрестоматии для чтения (1-7 лет).  

Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Музыкальные 

инструменты», «Хохлома».  

Иллюстрации по жанрам живописи;  

Схемы последовательности лепки;  

Схемы выполнения аппликаций;  

Подборки иллюстраций по народно-прикладному искусству.  

4.  «Речевое 

развитие»  

Методические пособия:  

Развитие речи в детском саду (2-7 лет). Гербова В.В.  

«Занятия по развитию речи» В.В .Гербова  

«Развитие речи детей дошкольного возраста» П.А.Сохина;  

  «Методика развития речи детей» А.М. Бородич;  

 «Развитие звуко-буквенного анализа» Е.В.Колесникова, «Игры и 

игровые упражнения для развития речи» Г.С.Швайко,  «Ступеньки 

чтения малыша» Э.Д.Фокина, Т.А.Медведева.  

«Учимся по сказке: развитие мышления у дошкольников с 

помощью мнемотехники» Т.В. Большакова  

«Буду говорить, читать, писать правильно» Г.Глинка 

Наглядно-дидактические пособия:  

Серия «Рассказы по картинкам».  

Серии картин: Домашние и дикие животные, профессии, наша 

Таня, в детском саду, времена года,  мы играем.  

Картотеки: чистоговорки,  пословицы поговорки, дидактические 

игры по ознакомлению с окружающим 

5.  Методические пособия:         
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«Познавательное 

развитие»  

«Математика в д/с» Л.С. Метлина;  

«Игровые занимательные задачи для дошкольников» З.А. 

Михайлова;  

«Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста» Т.Д. Рихтерман; «Праздник числа» 

Волина В.;  

«Развитие элементарных математических представлений у 

дошкольников» Тарунтаева Т.В.;  

«Развитие логического мышления детей» Тихомирова Л.Ф.;  

«Математика для малышей» Сербина Е.В.;  

«Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук.» Башаева Т.В.  

«Планы занятий  по развитию  элементарных математических 

представлений с учетом новых методик и технологий для 

подготовительной к школе группы детей с нарушением речи» 

Набиева А.Л.  

«Приобщение детей к истокам народной русской культуры» 

О.Л.Князева;  

«Герб и флаг России» Е.К. Ривина;  

План-программа «Первые шаги» Г.Т. Алифанова;  

Фотографии, иллюстрации с видами СПБ;  

«Родной край» Жуковская Р.И.;  

«Достойны быть названы поименно» Вакуленко Л.М.  

«Мир людей. Энциклопедия для малышей. Чудо – всюду» 

Нуждина Т.Д. ФГОС Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н.  

ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Веракса Н.Е., Галимов О.Р.  

ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения.  

Саулина Т.Ф.  

ФГОС Развитие познавательных способностей дошкольников (4-

7) Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л.  

Наглядно-дидактические пособия:  

Серия «Мир в картинках».  

Серия «Рассказы по картинкам».  

Серия «Играем в сказку».  

Плакаты и картины для рассматривания.  

  Развитие детей 

раннего возраста  

«Воспитание и развитие детей раннего возраста» под ред. Г.Н.  

Ляминой;  

«Воспитание детей раннего возраста» .М. Аскарина;  

«Игры и занятия с детьми от рождения до трех лет» О.Н. Козак; 

«Умственное воспитание детей раннего возраста» под ред. Е.И.  

Радиной;  

«Обучение самых маленьких в д/с» Аванесова В.Н.  

«Игры и занятия для малышей» А. Ануфриева  
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«Дети раннего возраста в дошкольном учреждении» К.Л. Печора,  

Г.В.  

Пинюгина, Л.Г. Голубева  

 «Занятия на прогулке с малышами» Теплюк С. Н.  ;  

«Поиграем, малыш» Дайлидене И. П.;  

 «Развивающие игры» Богуславская З. М.  

  

Обеспечение образовательного процесса официальными, справочно-

библиографическими, периодическими изданиями  
  

№  

п/п  
Типы изданий  

1.  Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых 

актов и кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические)  

2.  Справочно-библиографические издания (энциклопедии (энциклопедические 

словари), отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) 

образовательных программ), текущие и ретроспективные отраслевые 

библиографические пособия (по профилю (направленности) образовательных 

программ)  

3.  Периодические издания (журналы, газеты, научные периодические издания)  

1. «Нормативные документы образовательного учреждения»  

2. «Дошкольное воспитание»  

3. «Дошкольная педагогика»  

4. «Ребенок в детском саду»  

5. «Справочник руководителя образовательного учреждения»  

6. «Справочник старшего воспитателя ДУ»  

  

Перечень УМК по коррекционно-развивающей работе 

1. Нищева Н. В. Вариативная примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет, 

2. «Коррекционное   обучение   и воспитание детей 5-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина,  

3. «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова.   

4. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи.  Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол 

№ 6/17, inclusive-center.ru, fgosreestr.ru 

5. Алгоритм разработки Рабочей программы по коррекционно-развивающей работе в 

дошкольной образовательной организации для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения ФГОС ДО /Под ред. Г.Н. Лавровой, Г.В. Яковлевой. 

Челябинск: Цицеро, 2014. – с.80          
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6. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических рекомендаций. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2001. 

7. Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития у 

дошкольников. – М., 1990. 

8. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под общ. 

Ред. Проф. Чиркиной. – 3-е изд., доп. – М. : АРКТИ, 2003. 

9. ПРОГРАММЫ. Коррекция нарушений речи, под ред. Филичевой Т.Б., 2008. 

10. «Истоки» примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования  под редакцией Л. А. Парамоновой, — 5-е изд. —М.: ТЦ Сфера, 2014., 

переработана в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Перечень литературы в логопедическом кабинете по разделам: 

Связная речь  

Лексико – грамматический строй  

1. Г.А.Быстрова, Э.А.Сизова, Т.А.Шуйская, «Логосказки», С.-П., 2002г.  

2.У.М.Сидорова, «Формирование речевой и познавательной активности у детей с ОНР», М., 

2005г.  

3.Е.А.Лапп, «Развитие связной речи у детей 5-7 лет с нарушениями зрения», ТЦ «Сфера», М., 

2006г.  

4.О. А.Шорохова, «Занятия по развитию связной речи дошкольников и сказкотерапия», ТЦ 

«Сфера», М., 2009г.  

5.В.П.Лапковская, Н.П.Володькова «Речевые развлечения в детском саду» (сборник 

сценариев) для детей 5-7 лет, изд. Мозаика-Синтез, М., 2008г.  

6.О.Е.Громова, Г.И.Соломатина, И.В.Переверзева, «Стихи и рассказы о животном мире», М., 

2005г.  

7.Л.И.Арефьева, «Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет», ТЦ Сфера, 2006г.  

8.Т.А.Ткаченко, логопедическая тетрадь «Формирование лексико – грамматических 

представлений», С.П., 1999г. 

9. Т.А.Ткаченко, «Если ребенок плохо говорит», С.-П., 1999г.  

10. И.В.Баранников, «Картинный словарь русского языка», М., Пр., 1993г.  

11. В.И.Селиверстов, «Речевые игры с детьми», М., 1994г.  

12. О.И.Крупенчук, «Научите меня говорить правильно», С.-П., 2001г.  

13.Т.А.Ткаченко, логопедическая тетрадь «Формирование и развитие связной речи», С.П., 

1998г.  

Методическая работа  

1.Н.В.Курдвановская, «Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет», М., ТЦ Сфера, 

2006г.  

2.М.А.Поваляева, «Коррекционная педагогика. Взаимодействие специалистов», Р.- на-

Д.,2002г.  

3. «Логопед для ДОУ» (сборник материалов), М., ТЦ Сфера, 2005г.  

4.Е.Н.Винарская, «Раннее речевое развитие ребенка и проблемы дефектологии», М., Пр., 

1987г.  

5.Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова, Т.Б.Филичева, «Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников», М., 1990г.  

6. Т.Б.Филичева, А.Б.Соболева, «развитие речи дошкольников», Екатеринбург, 2000г.  
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7. Под ред. Б.П.Пузанова «Дефектология» /словарь-справочник/, М., 1996г.  

8.В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко, «Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с ОНР (1, 2, 3периоды)», М., 1999г.  

9. Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова, Т.Б.Филичева, «Логопедия», Екатеринбург, 1998г.  

10. Н.В.Нищева, «Системы коррекционной работы», С.-П., 2001г.  

11.Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, «Логопедическая работа в специальном детском саду», М., 

Пр., 1987г.  

12. Ред. Л.С.Волкова, «Логопедия», М., Пр., 1989г.  

13. М.Е.Хватцев, «Логопедия. Работа с дошкольниками», М., 1996г.  

14. Т.Б.Филичева, Т.Б.Туманова, «Дети с ФФН. Воспитание и обучение», М., 1999г.  

15.Е.Д.Худенко, С.Н.Шаховская, Т.А.Ткаченко, «Планы-конспекты логопедических занятий» 

/1-3 периоды/, М., 1995г.  

16. Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина, «Основы логопедии», М., 1989г.  

17.Программы для спец. дошкольн. учреждений «Обучение и воспитание заикающихся 

дошкольников», М., Пр., 1983г.  

18.Т.Б.Филичева, Г.Б.Чиркина, «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального 

д/сада», /старшая гр. 1 часть, подготовит. гр. 2 часть/, М., 1993г.  

19.Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, «Программа обучения и воспитания детей с ФФНР», /старшая 

группа 1 часть, подготовит. группа 2 часть/, М., 1993г.  

20.С.А.Миронова, «Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях», М., Пр., 1991г.  

21.В.Б.Коноваленко, С.В.Коноваленко, «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН (1,2,3 периоды)», М., 1999г.  

22.Под ред. О.А.Степановой, «Дошкольная логопедическая служба» (статья Мецлер, Т.В.), М., 

ТЦ Сфера, 2006г.  

23. Г.Н.Соломатина, «Устранение открытой ринолалии у детей», М., 2005г.  

24. Л.С.Бейлинсон «Профессиональная речь логопеда», М., ТЦ Сфера, 2005г.  

25.Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста» (практическое пособие), Айрис-Пресс, М., 2007г.  

26.Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, С.А.Миронова, А.В.Лагутина, «Коррекция 

нарушений речи» Программы дошкольных образовательных учреждений компенс. вида для 

детей с нарушениями речи, М., Пр., 2008г.  

27.Н.И.Журавель, «Планирование занятий в логопедическом пункте ДОУ» (методическое 

пособие). ТЦ Сфера, М.2008г.  

28.О.А.Степанова, «Программы дЛЯ ДОУ компенсирующего и комбинированного видов» 

(справочное пособие). ТЦ Сфера, М.2008г.  

29.О.В.Бачина, С.В.Загребельная, С.В.Кожевникова, «Аттестация учителей- логопедов» 

(методическое пособие). ТЦ Сфера, М.2009г.  

Мелкая моторика  

Артикуляционная моторика  

1. В.Цвынтарный, «Играем пальчиками и развиваем речь», с.-п., 1998г.  

2. И. Лопухина, «Логопедия. Речь. Ритм. Движение», с.-п., 1997г.  

3. Т.В.Буденная, «Логопедическая гимнастика», с.-п., 1999г.  

Обследование  

1.В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко, «Экспресс-обследование фонематического слуха и 

готовности к звуковому анализу у детей дошк. возраста», М., 1999г.  

2. О.Б.Иншакова «Альбом для логопеда», М., 2000г.  
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3.О.Б.Громова, Г.Н.Соломатина, «Логопедическое обследование детей 2-4 лет», М., 2005г.  

4. Е. Косинова, «Логопедические тесты», М., 2006г.  

Фонематический слух  

1.М.Ю.Картушина, «Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет», М., 2007г.  

2. Е.Кузнецова, «Логопедическая ритмика» /3-4 лет/, М., 2002г.  

3.Т.А.Ткаченко, логопедическая тетрадь «Развитие фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа», С.-П,2000 г. 

4.В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко, «Хлоп-топ» /1 и 2 часть/ (нетрадиционные приемы 

коррекционной логопедической работы с детьми), М., Том и Д, 2004г. 

5. Т.В.Нестерюк, «Дыхательная и звуковая гимнастика», М., 2007г.  

6.Е.А.Алябьева, «Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения», М.,2005г.  

7.Т.В.Александрова, «Живые звуки, или фонетика для дошкольников», С.-П., Детство-Пресс, 

2005г.  

8. М.Ф.Фомичева, «Воспитание у детей правильного произвошения», М., 1989г.  

9.Н.Г.Сухин, «Веселые скороговорки для 'непослушных звуков'», Ярославль: Академия 

развития, 2007г.  

Обучение грамоте  

1.Под ред. Т.В.Волосовец, «Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению», М., 

2000г.  

2. Г.А.Каше, «Подготовка к школе детей с недостатками речи», М., Пр., 1985г.  

3. Е.А.Пожиленко, «Волшебный мир звуков и слов», М., 1999г.  

4. В.В.Волина, «Занимательное азбуковедение», М., Пр., 1994г.  

5. Г.Глинка, «Буду говорить, читать, писать правильно», С.-П., 1998г.  

Звукопроизношение  

Обследование  

1. Т.В.Туманова, «Формирование звукопроизношения у дошкольников», М., 1999г.  

2. Е.Л.Крутий, «Волшебная логопедия», Д.: Сталкер, 1999г.  

3. Н.В.Дурова, «Фонематика», М., 1999г.  

4. Н.И.Соколенко, «Посмотри и назови» (1-2 часть), С.-П., 1996г.  

5.В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко, «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения», М., 1998г.  

6.И.Лопухина, «Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития речи», М., 1995г.  

7. А.И.Богомолова, «Логопедическое пособие для занятий с детьми», М., Пр., 1994г.  

8.Н.В.Новоторцева, «Рабочая тетрадь по развитию речи», Ярославль, 1996г /на звуки [сс '] [ зз 

'ц] [жш][ щч] [рр '] [лл] 

 

Обеспеченность кабинета учителя-логопеда методическими материалами и средствами 

обучения  

 

Неречевые психические процессы. Развитие слухового внимания. 

1.Звучащие игрушки:  бубен, барабан, дудочка, погремушки, колокольчики, звоночки, 

молоточек, игрушки-пищалки, гармошка. 

2.Коробочки с сыпучими наполнителями, издающими различные шумы (горох, фасоль, крупа, 

мука, плоды шиповника). 

3.Демонстрационный и раздаточный материал для слуховых диктантов. 

Развитие мышления, зрительного внимания, памяти. 
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1.Разрезные картинки различной конфигурации (2, 3, 4 и более частей);  

2.Сборные картинки - пазлы;  

3.Разрезные кубики  (из 4х частей). 

4. Разрезные кубики  (из 6 частей). 

5. Разрезные кубики по лексическим темам. (из 9 частей):          

6. Кубики по лексическим темам («Домашние животные», «Ягоды» и т.д) 

7.«Почтовый ящик», «Чудесный мешочек»  

8. Пирамидки (пластик, дерево) 

9. Стаканчики 

10. Настольно-печатные игры для развития речи и психических процессов:  

«Зашумленные» картинки, «Четвертый лишний», 

«Чего кому не хватает?», «Что не дорисовал художник?», «Чем похожи, чем отличаются?», 

«Нелепицы» и т.д. 

11. Классификаторы для выполнения заданий на классификацию, обобщение. 

12. Наборы предметных картинок для опосредованного запоминания. 

Развитие пространственной ориентировки. 

1. Картинки с различной удаленностью изображенных предметов и разным их 

местоположением (далеко, близко, высоко, низко, там, здесь и т.д.). 

2.Картинки и фотографии с изображением предметов с различным взаимным расположением 

(слева, справа, между, сзади, вверху, внизу и т.д.). 

3. Игры типа «Дом» (Кто где живет?  Где мебель? - слева, справа, под, над, на нижнем этаже 

и т.д.). 

4. Игра с изображением лабиринтов «Кто чем питается?» 

5.Карточки — символы пространственных предлогов.  

6.Дидактические материалы для ориентировки на листе бумаги, в клетке тетради. 

7.Картинные таблицы с расположением предметов в ряд по горизонтали и по вертикали (под, 

над, за, перед, между, слева, справа, сверху, снизу). 

8. Игра на пространственное ориентирование «Короткие словечки» 

Развитие ориентировки во времени. 

1. Картины-пейзажи разных времен года. 

2. Режим дня в картинках: утро, день, вечер, ночь. 

3. Набор картинок с изображением различных действий людей (детей) и природных явлений 

в разные времена года, части суток. 

4. Календарь «Окно в природу» — настенное изображение природных явлений, характерных 

для разных времен года. 

5.Картинки для отработки понятий  «старше — младше». («Семья»)  

 Развитие восприятия (цвет, форма, величина, протяженность). 

1.Набор предметов для наблюдения (анализ, сравнение их формы, цвета, величины, 

протяженности). 

2.Набор частей предметов для конструирования целого (зрительное соизмерение частей, 

сопоставление частей, предметов, сравнение с образцом и т.д.). 

3.Парные картинки. 

4.Муляжи овощей, фруктов. 

5.Игрушечная посуда, мебель.          

6.Ленты, веревки, шнурки, нитки, полоски разной длины. 

7. Карандаши 
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8. Счетные палочки для выкладывания фигур. 

9.Наборы плоскостных моделей геометрических фигур (демонстрационные и раздаточные). 

10. Кубики 2-3 цветов для заданий типа «Найти закономерность». 

11.Набор плоскостных моделей предметов круглой, квадратной, треугольной, прямоугольной, 

овальной форм. 

12 Дидактический (демонстрационный и раздаточный) материал для зрительных диктантов. 

Развитие мелкой моторики. 

Бусы Шнуровки. Пуговицы. Счетные палочки. Ручной эспандер. Магнитная мозаика. 

Пирамидки. Прищепки (пластик). Фасоль, горох. Косточки, шишки. Мячи. «Моталочки» 

ленты и веревочки.  Пластилин. Пазлы. Массажные щетки. Мелкие игрушки. Волчки. 

Картотека пальчиковых игр, упражнений для развития тонких движений пальцев и кистей рук  

Материалы  для развития графических навыков: 

Трафареты – геометрические фигуры, буквы, предметы Цветные мелки. Ручки, карандаши. 

Альбомы, тетради, раскраски 

Развитие речевого дыхания. 

1.Наборы бабочек, снежинок, султанчиков, вертушек. 

2. Мыльные пузыри. 

3.Наборы плавающих игрушек (кораблики, уточки и др.). 

4.Флакончики из-под духов. 

5.Фитоколлекция (в баночках- засушенные душистые растения, чай,  кофе и др.) 

6.Игры: «Загони мяч в ворота» 

7.Картотека игр на развитие речевого дыхания. 

Развитие подвижности артикуляционного аппарата. 

1. Настенное зеркало 

2. Индивидуальные настольные зеркала 

3. Альбом упражнений(картины) артикуляционной гимнастики, «Сказки веселого язычка»  

4. Картотека по звукам с образными картинками. 

5. Дидактические куклы с «язычками» («Лягушка», «Гном», «Обезьянка») 

6. Вспомогательные средства для механической помощи ребенку (зубная щетка, чайная ложка, 

палочка, шпатель, зонды и др.), спирт и вата для обработки этих предметов. 

Звукопроизношение. Автоматизация и дифференциация звуков. 

1. Картотека (наборы предметных картинок для автоматизации и дифференциации звуков в 

словах) 

2.Картотека (наборы сюжетных картинок для закрепления звуков в предложениях, текстах ) 

3.Тексты для пересказа, насыщенные определенным звуком (звуками) для дифференциации в 

произношении  

4.Настольно-печатные дидактические игры на автоматизацию определенного звука, на 

дифференциацию звуков. 

5. Картотека (потешки, тексты для заучивания и пересказа, загадки, стихи, чистоговорки, 

игры- диалоги в стихах и т.д.) 

Развитие фонематического слуха и восприятия. 

1 Раздаточный материал: Карточки «Определи место звука»: три клетки — начало, середина, 

конец слова;  карточки — символы гласных и согласных звуков; сигнальные карточки; наборы 

для звукового анализа слов; набор «Состав предложения»; наборы схем для составления слов 

различной слоговой структуры. 

2 .Картотека (предметные картинки для выделения звука из слова в разных позициях). 
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 3.Демонстрационный материал для составления звукослоговой схемы слов.  

4. Дидактические настольно-печатные игры на выделение звука из состава слова: 

«Логопедический поезд», «Звуковая рыбалка»,  «Звуковые часы» (длинное — короткое слово, 

слово на заданное количество слогов…). 

Обучение элементам грамоты. 

1. Русский алфавит (таблица), настенная азбука. 

2. Наборы букв и слогов (демонстрационные, индивидуальные). 

3. Линейки-абаки для обучения слоговому чтению. 

4. Слоговые таблицы (демонстрационные). 

5. Настольные игры с буквами типа «Азбука», «Кубики» и др. 

6.Электронная игра «Говорящая азбука» 

7. Карточки с материалом для чтения (слоги, слова, предложения, тексты). 

8. Карточки-слова с пропущенными буквами, слогами. 

9. Тетради, простые карандаши, ручки для «печатания» букв, слогов, слов, предложений. 

10. Занимательные материалы по обучению чтению (ребусы, кроссворды и др.). 

11. Буквари, карточки для чтения, детская литература для чтения. 

12. Демонстрационный материал (буква с картинками, стихи о буквах и т.д.) для фронтальной 

работы 

Развитие лексико-грамматического строя речи. 

1. Коллекция предметов для ознакомления и обследования (цвет, форма, размер, составные 

части, фактура на ощупь). 

2. Муляжи, игрушки, предметные картинки по лексико-тематическим циклам. 

3. Предметные картины по лексическим темам(для фронтальной , индивидуальной работы) 

4. Игры типа «Логопедическое лото»  

5.  Картотека «Речевые задания для формирования навыков словообразования и 

словоизменения»: материал на образование названий детенышей животных; материал на - 

образование относительных прилагательных;  материал на образование притяжательных 

прилагательных; материал на образование сложных слов — игрушки, предметные картинки с 

соответствующими изображениями (самолет, паровоз, снегопад); материал на приставочные 

глаголы; картинки (птичка — клетка, медведь — елка, белка — два дерева и др.); материал на  

образование названий профессий; материал по образованию многозначных слов. 

6.  Настольно-печатные, дидактические игры на развитие словаря: «Чей малыш?», «Найди 

пару», «Слова-антонимы», «Кто что делает?» и т.п. 

7. Картинный материал: для упражнений в изменении числа имен существительных и 

глаголов; материал для упражнений в словоизменении (склонение существительных и 

прилагательных); материал для упражнений в употреблении предлогов. 

8.  Карточки — символы предлогов. 

9.  Подборка игрового картинного материала для упражнений в согласовании: 

- имен прилагательных с именами существительными;  

- имен существительных с     именами числительными; 

- притяжательных местоимений с именами существительными (мой, моя, мое, мои). 

10. Наборы сюжетных картинок для составления предложений. 

11. Настольно-печатные игры, в которых требуется использовать разные конструкции 

предложений. 

Связная речь 
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1. Картотека (Подборка диалогов, игр с диалогами для выразительного чтения наизусть, 

инсценирования, стихотворений для заучивания) 

2. Короткие рассказы с иллюстрациями для заучивания. 

3. Пиктограммы, мнемотаблицы по лексическим темам. 

4. Наборы сюжетных картинок для составления коротких рассказов. 

5. Логопедические ширмы 

6. Различные виды театров: настольный, магнитный, театр бибабо.  

7. Серии сюжетных картинок для составления рассказов. 

8. Книжки-малютки с текстами для пересказов. 

9. Настольные игры, требующие объяснительной речи:  

«Кто чем питается? Почему?», «Что сначала, что потом?» и т.п.). 

10. Подборка наглядно-методического материала на каждую лексическую тему. 

 

3.5. Режим и распорядок дня в группах 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования 

в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.  

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных 

отношений.  

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности.  

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, когда легче 

всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Эта работа 

проводится постепенно, последовательно и ежедневно.  

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы 

между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время 

отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.  

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и 

индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в течение дня, 

обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки.   

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале 

проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с 

умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20.  
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Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий).   

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При 

осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 

деятельности и так далее).  

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20.  

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и 

режима дня. 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие требования к 

организации образовательного процесса и режима дня:  

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом 

возрастных особенностей и состояния здоровья;  

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и использования электронных средств обучения;  

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает 

присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в 

плавательных бассейнах;  

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения 

воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия 

физической культурой должны проводиться в зале. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 257»  

на 2023-2024 учебный год 

 

Содержание 

Возрастные группы 

Первая 

младш

ая (1,5-

3 года) 

Втора

я 

млад

шая 

групп

а  

(3-4 

года) 

Сред

няя 

групп

а  

(4-5 

лет) 

Средня

я 

группа  

(4-5 

лет) 

для 

воспит

аннико

в с 

ТНР 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

для 

воспитан

ников с 

ТНР 

Подготови

тельная к 

школе 

группа (6-7 

лет) 

для 

воспитанн

иков с ТНР 

Количество 

возрастных групп 

2 3 1 1 2 3 
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Режим работы 

учреждения 

12 часовое пребывание воспитанников, кроме выходных и 

праздничных дней, (07.00-19.00). 

Начало учебного года 1 сентября 2023 г. 

Окончание учебного 

года  

31  мая 2024 г. 

График каникул Зимние – с 30 декабря 2023г. по 08  января 2024г.; 

Летние – с 1 июня по 31 августа 2024г.. 

Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.2024г.-31.08.2024г. 

Продолжительность 

учебного года, всего 

39 недель  

Продолжительность 

учебной недели (дней). 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

 

Недельная 

образовательная 

нагрузка, количество 

образовательной 

деятельности 

10 10 10 12 15 15 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (в минутах) 

100 150 200 240 375 450 

Регламентирование 

образовательного 

процесса (первая и 

вторая половина дня, 

перерыв между 

образовательной 

деятельности) 

1 

полови

на дня 

-

переры

в 

10мин 

1поло

вина 

дня 

-

перер

ыв 

10ми

н 

1поло

вина 

дня 

-

перер

ыв 

10ми

н 

1 

полови

на дня 

-

переры

в 

10мин 

1,2 половина 

дня 

-перерыв 

10мин 

1 

половин

а дня 

-перерыв 

10мин 

Адаптационный период  01.06.20

23 -

30.09.20

23 

- - - - 

Стартовая диагностика 01.09.2023-15.09.2023 

Заключительная 

диагностика 

10.05.2024-24.05.2024 

Периодичность 

проведения 

родительских собраний 

1 собрание – сентябрь 

2 собрание – январь 

3 собрание – май 

Праздничные  

(выходные) дни 

 

1 января Новый год 

7 января Рождество Христово 

23 февраля День защитника Отечества 

8 марта Международный женский день 

1 мая              Праздник весны и труда 

9 мая              День Победы 

12 июня День России 

4 ноября День народного единства 
В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных 

дней Правительство Российской Федерации в соответствии со статьей 112 Трудового 

кодекса вправе переносить выходные дни на другие дни. Проектом постановления 

Правительства Российской Федерации "О переносе выходных дней в 2024 году" 

предусмотрен перенос выходных дней:  
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С 27 Апреля  (суб.) —> 29 Апреля (пон.), 02 Ноября (суб.) —

> 30 Апреля (вторн.), 28 Декабря (суб.) —> 30 Декабря  

(пон.), 

 

РЕЖИМ ДНЯ (холодный период) 

Режимные 
моменты  

2-3 года  

1 

младшая 

группа  

3-4 года  

2 

младшая 

группа  

4-5 лет  

средняя 

группа  

5-6 лет  

старшая 

группа  

6-7 

подготов

ит. 

группа  

Утренний прием и 
осмотр воспитанников, 
игры, общение  

7.00-8.00  7.00 – 8.00 7.00 – 8.05  7.00 – 8.10  7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10  8.00-8.10  8.05 - 8.15  8.10 - 8.20  8.15 - 8.25 

Гигиенические 
процедуры, 
индивид.работа, 
самостоятельная 
деятельность 
Подготовка к завтраку 

8.05-8.30  8.10 – 8.30  8.15– 8.30  8.20 – 8.30  8.25 – 8.30  

1 – й Завтрак  8.30-9.00 

Подготовка и 
проведение 
образовательной 
деятельности, 
(подгрупповые, 
фронтальные) 

9.00-9.50  9.00– 10.05  9.00 – 

10.20  

9.00 – 10.30  9.00 – 10.30  

Подготовка ко второму 
завтраку  2-й Завтрак 
Подготовка к прогулке, 
Прогулка 

09.50-

11.10 

10.05 -

11.15 

10.20 -

11.40  

10.30-11.45 10.30-11.50 

Возвращение с прогулки  
Подготовка к обеду. 
Обед 

11.10-

11.50  

11.15–

12.00 

11.40–

12.30 

11.45– 12.30  11.50– 

12.30  

Подготовка ко сну, сон  11.50-

15.00  

12.00–

15.00  

12.30–

15.00  

12.30 – 15.00  12.30 – 

15.00 

Постепенный подъем, 
закаливающие  и 
гигиенические 
процедуры, гимнастика 
после сна  

15.00-15.30 

 

Подготовка к полднику 
Полдник  

15.30-16.00 

Образовательная 
деятельность  (2 
половина дня) 

------------- ------------ -------------  

16.00–16.25 

------------- 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, 
самостоятельная 
деятельность 

16.00–

17.35 

16.00–

17.40 

16.00–

17.45 

16.25 – 17.50 16.00 – 

17.55 
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воспитанников, игровая 
деятельность 

Возвращение с прогулки, 
Подготовка к ужину 
Ужин 

17.35 -

18.30 

17.40- 

18.30 

17.45-

18.30 

17.50-18.30 17.55-

18.30 

Подготовка к прогулке, 
Прогулка  
Уход домой 

18.30-

19.00 

18.30-

19.00 

18.30-

19.00 

18.30-19.00 18.30-

19.00 

 

 

Распорядок дня (режим дня) в холодный период 

 

 

Режимные моменты 

4-5 лет 

средняя группа 

время 

Утренний прием и осмотр воспитанников, игры, 

общение  

7.00 – 8.05 

Утренняя гимнастика 8.05 - 8.15 

Гигиенические процедуры, 

индивид. работа, самостоятельная деятельность 

Подготовка к завтраку 

8.15– 8.30 

1 – й Завтрак  8.30-9.00 

Подготовка  и проведение образовательной 

деятельности, 

(подгрупповые, фронтальные) 

9.00 – 10.20 

Подготовка ко второму завтраку  2-й Завтрак 

Подготовка к прогулке, Прогулка 

10.20 -11.40 

Возвращение с прогулки  

Подготовка к обеду. 

Обед 

11.40–12.30 

Подготовка ко сну, сон  12.30–15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  и 

гигиенические процедуры, гимнастика после сна  

15.00-15.30 

 

Подготовка к полднику 

Полдник  

15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность воспитанников, игровая деятельность 

16.00–17.45 

Возвращение с прогулки, 

Подготовка к ужину 

Ужин 

17.45-18.30 

Подготовка к прогулке,  

Прогулка  

Уход домой 

 

18.30-19.00 
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Распорядок дня (режим дня) в холодный период 

 

 

Режимные моменты 

5-6 лет 

старшая группа 

время 

Утренний прием и осмотр воспитанников, игры, 

общение  

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

Гигиенические процедуры, 

индивид. работа, самостоятельная деятельность 

Подготовка к завтраку 

8.20 – 8.30 

1 – й Завтрак  8.30-9.00 

Подготовка  и проведение образовательной 

деятельности, 

(подгрупповые, фронтальные) 

9.00 – 10.30 

Подготовка ко второму завтраку  2-й Завтрак 

Подготовка к прогулке, Прогулка 

10.30-11.45 

Возвращение с прогулки  

Подготовка к обеду. 

Обед 

11.45– 12.30 

Подготовка ко сну, сон  12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  и гигиенические 

процедуры, гимнастика после сна  

15.00-15.30 

 

Подготовка к полднику 

Полдник  

15.30-16.00 

Образовательная деятельность (2 половина дня) 16.00–16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность воспитанников, игровая деятельность 

16.25 – 17.50 

Возвращение с прогулки, 

Подготовка к ужину 

Ужин 

17.50-18.30 

Подготовка к прогулке,  

Прогулка  

Уход домой 

18.30-19.00 
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Распорядок дня (режим дня) в холодный период 

 

 

Режимные моменты 

6-7 подготовит. 

группа 

время 

Утренний прием и осмотр воспитанников, игры, 

общение  

7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 - 8.25 

Гигиенические процедуры, 

индивид. работа, самостоятельная деятельность 

Подготовка к завтраку 

8.25 – 8.30 

1 – й Завтрак  8.30-9.00 

Подготовка  и проведение образовательной 

деятельности, 

(подгрупповые, фронтальные) 

9.00 – 10.30 

Подготовка ко второму завтраку  2-й Завтрак 

Подготовка к прогулке, Прогулка 

10.30-11.50 

Возвращение с прогулки  

Подготовка к обеду. 

Обед 

11.50– 12.30 

Подготовка ко сну, сон  12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  и 

гигиенические процедуры, гимнастика после сна  

15.00-15.30 

 

Подготовка к полднику 

Полдник  

15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность воспитанников, игровая деятельность 

16.00 – 17.55 

Возвращение с прогулки, 

Подготовка к ужину 

Ужин 

17.55-18.30 

Подготовка к прогулке,  

Прогулка  

Уход домой 

18.30-19.00 
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Распорядок дня (режим дня) в теплое время года 

 

 

Режимные моменты 

4-5 лет 

средняя группа 

 

время 

Утренний прием и осмотр 

воспитанников, игры, 

индивидуальная работа 

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

Гигиенические процедуры 

Подготовка к завтраку 
8.20-8.30 

Первый завтрак 
8.30 – 9.00 

Совместная деятельность с 

воспитанниками 
9.00-09.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка: 

игры и развлечения,  

индивид. работа. 

09.20-10.30 

Второй завтрак 10.30-10-45 

Прогулка: 

игры и развлечения,  

индивид. работа 

Возвращение с прогулки 

Гигиенические процедуры 

10.45-11.55 

Подготовка к обеду, обед. 11.55– 12.25 

Подготовка ко сну, сон 12.25– 15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

закаливающие  процедуры 

15.00 – 15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка: игры, 

самостоятельная 

деятельность 

воспитанников,  

индивидуальная  работа 

16.00-18.10 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры, 

подготовка к ужину 

18.10-18.30 

 Ужин, уход  домой 18.30-19.00 
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 Распорядок дня (режим дня) в теплое время года 

 

 

Режимные моменты 

5-6 лет 

старшая группа 

 

время 

Утренний прием и осмотр 

воспитанников, игры, 

индивидуальная работа 

7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 - 8.25 

Гигиенические процедуры 

Подготовка к завтраку 
8.25-8.30 

Первый завтрак 
8.30 – 9.00 

Совместная деятельность с 

воспитанниками 
9.00-09.25 

Подготовка к прогулке, прогулка: 

игры и развлечения,  индивид. 

работа. 

 

09.25-10.30 

Второй завтрак 10.30-10-45 

 

Прогулка: 

игры и развлечения,  индивид. работа 

Возвращение с прогулки 

Гигиенические процедуры 

10.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед. 

 
12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, закаливающие  процедуры 
15.00 – 15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: 

игры, самостоятельная деятельность 

воспитанников,  индивидуальная  

работа 

16.00-18.15 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, подготовка к ужину 
18.15-18.30 

 Ужин, уход  домой 18.30-19.00 
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 Распорядок дня (режим дня) в теплое время года 

 

 

Режимные моменты 

6-7 лет 

подготовительная группа 

 

время 

Утренний прием и осмотр воспитанников, 

игры, 

индивидуальная работа 

7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 - 8.25 

Гигиенические процедуры 

Подготовка к завтраку 
8.25-8.30 

Первый завтрак 
8.30 – 9.00 

Совместная деятельность с воспитанниками 9.00-09.30 

Подготовка к прогулке, прогулка: 

игры и развлечения,  индивид. работа. 

 

09.30-10.30 

Второй завтрак 10.30-10-45 

 

Прогулка: 

игры и развлечения,  индивид. работа 

Возвращение с прогулки 

Гигиенические процедуры 

10.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед. 

 
12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливающие  процедуры 
15.00 – 15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, 

самостоятельная деятельность 

воспитанников,  индивидуальная  работа 

16.00-18.20 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, подготовка к ужину 
18.20-18.30 

 Ужин, уход  домой 18.30-19.00 
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3.6. Календарный план воспитательной работы  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с федеральным 

календарным планом воспитательной работы и рабочей программой воспитания ДОО. В 

нем учтен примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат.  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование коррекционно-развивающей 

работы в ОУ. 

Цель: построение  коррекционно-разивающего процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента обучающихся, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

-явлениям нравственной жизни ребенка;  

-окружающей природе; 

-миру искусства и литературы;  

-традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

-событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

-сезонным явлениям;  

-народной культуре и  традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы дает большие 

возможности для развития детей. Лексические темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.   

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в организуемых 

педагогами образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, музыке, в наблюдениях, общении воспитателя с детьми, а также  в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах активности. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги для введения регионального и культурного 

компонентов, для учета особенностей своего дошкольного учреждения вправе по своему 

усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями. Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, 

то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 
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Месяцы  Лексические темы Праздники 

 

средняя старшая Подготовите

льная 

 

 

 

сентябр

ь 

1 

2 

3 

4 

Обследование. 

Обследование. 

Детский сад. 

Игрушки. 

Обследование

. 

Обследование

. 

Детский сад. 

Игрушки. 

Обследование

. 

Обследование

. 

Школьные 

принадлежнос

ти. 

Хлеб. 

Злаковые 

культуры. 

1 сентября – «День 

знаний» 

14 – «Осенины» 

18- День сока 

27 – «День 

воспитателя и 

дошкольных 

работников» 

 

 

 

октябрь 

1 

2 

3 

4 

5 

Осень. 

Овощи. 

Фрукты.  

Грибы. 

Ягоды. 

Осень. 

Овощи. 

Фрукты. 

Грибы.  

Ягоды. 

Осень 

Овощи.  

Фрукты. 

Сад, огород. 

Грибы. 

Ягоды. 

1-День пожилых 

людей 

4- Всемирный день 

животных 

7 – «День улыбки» 

16 - День отца в 

России. 

30 – День тренера 

 

ноябрь 

1 

2 

3 

4 

Деревья. 

Мебель. 

Посуда  

Продукты 

питания 

 

Деревья. 

Мебель.  

Посуда. 

Продукты 

питания. 

 

Лес. Деревья, 

кустарники. 

Мебель. 

Посуда. 

Продукты 

питания. 

Бытовые 

приборы. 

 

4 – «День народного 

единства» 

12–Синичкин день 

20–«Всемирный день 

ребёнка» 

27 – «День матери» 

30 - День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации. 

декабрь 

 

1 

 

2 

3 

 

4 

Зима. Зимние 

забавы. 

Зимующие птицы. 

Части суток. 

Времена года. 

Новый год. 

Зима. Зимние 

забавы. 

Зимующие 

птицы. 

Части суток. 

Дни недели.  

Месяцы. 

Времена года. 

Новый год. 

Зима. Зимние 

забавы. 

Зимующие 

птицы. 

Части суток. 

Дни недели.  

Месяцы. 

Времена года. 

Новый год. 

3– День неизвестного 

солдата 

3-День инвалидов 

5-День волонтеров 

8 - Международный 

день художника; 

31 – «Новый год» 

 

январь 

 

1 

2 

 

3 

4 

 

Домашние птицы. 

Домашние 

животные.  

Дикие животные. 

Зоопарк. 

 

Домашние 

птицы. 

Домашние 

животные. 

Дикие 

животные. 

Животные 

Домашние 

птицы. 

Домашние 

животные. 

Дикие 

животные. 

Животные  

11 – «День спасибо» 

13 – «Старый Новый 

год» 

21- Международный 

день родного языка 

22 – «День дедушки» 

26- День образования 
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Севера и  

жарких стран. 

Севера и  

жарких стран. 

Кемеровской области 

 

февраль 

1 

2 

3 

4 

Части тела. 

Семья. 

Транспорт. 

День защитника 

Отечества. 

 

Человек. 

Части тела. 

Семья. 

Транспорт. 

День 

защитника 

Отечества 

Человек. 

Части тела. 

Семья. 

Транспорт. 

День 

защитника 

Отечества. 

8- День российской 

науки; 

12– День зимних 

видов спорта 

23 – «День защитника 

Отечества» 

28-«Масленица»   

 

март 

1 

2 

3 

4 

Праздник мам. 

Весна. 

Перелётные 

птицы. 

Наш город.  

 

 

Праздник 

мам. 

Весна. 

Перелётные 

птицы. 

Наш город. 

Наша улица.  

 

 

Праздник 

мам. 

Весна. 

Перелётные  

птицы. 

Наш город. 

Наша Родина.  

 

 

1 – «Начало весны» 

8 – «Международный 

женский день» 

21- День поэзии 

27 – «День театра» 

 

апрель 

1 

2 

 

3 

4 

Одежда. 

Обувь. Головные 

уборы 

Профессии. 

Инструменты 

 

Одежда. 

Космос. 

Профессии 

Инструменты 

 

 

 

Одежда. 

Космос. 

Профессии. 

Инструменты 

Спорт 

1 – «День смеха», 

«День птиц» 

7 – «Всемирный день 

здоровья» 

12 – «День авиации и 

космонавтики» 

15- День защиты от 

экологической 

опасности  

22 - Всемирный день 

Земли. 

 

май 

 

1 

2 

3 

4 

День Победы. 

Рыбы. 

Насекомые. 

Лето. Цветы. 

 

День Победы. 

Водоёмы. 

Рыбы. 

Насекомые. 

Лето. Цветы. 

День Победы. 

Водоёмы. 

Рыбы. 

Насекомые. 

Лето. Луг, 

цветы. 

1 – «Праздник весны и 

труда» 

3 – «День солнца» 

9 – «День Победы» 

июнь  Лето. Летние 

забавы 

Лето. Летние 

забавы 

Лето. Летние 

забавы 

1 – «День защиты 

детей» 

6-«Пушкинский день 

в России» 

9 – «День друзей» 

12 – «День России» 

июль     8- День семьи, любви 

и верности; 

 

август     22-День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации; 
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Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного 

учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует 

повышению эффективности образовательного процесса, создает комфортные условия для 

формирования личности каждого ребенка. 

С учетом возрастных особенностей детей составляется  праздничный календарь, в 

соответствии с которым те или иные мероприятия проводятся  в музыкальном или 

физкультурном зале, а также  в группах или на улице. 

Традиции Учреждения (организационные особенности): Адаптационный период (для 

вновь пришедших воспитанников). Созданы благоприятные условия для успешной адаптации 

воспитанников: наблюдение специалистов, воспитателей Учреждения в адаптационный 

период, работа с родителями (консультирование, индивидуальные беседы, информирование, 

сотрудничество, анкетирование). 

- Организация разнообразных видов детской деятельности по образовательным 

областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

- Дополнительное образование для воспитанников Учреждения – кружковая работа на 

безвозмездной и платной основе. 

- «Дни Здоровья» и «Дни открытых дверей» совместно с родителями. 

- Работа по инновационным технологиям по оздоровлению воспитанников. 

- Система физкультурно-оздоровительных мероприятий для всех воспитанников с 

учетом их индивидуальных особенностей.  

- Патриотическое воспитание дошкольников через соблюдение русских национальных 

традиций: празднование Рождества, Масленицы, памятных дат и др. 

- Проведение музыкально-физкультурных развлечений, праздников, досугов, 

развлечений с участием воспитанников и родителей. 

- Групповые родительские собрания 3 раза в учебный год с организацией детских 

мероприятий для родителей. 

- Совместное участие воспитанников, родителей, педагогов в конкурсах, выставках, 

смотрах, олимпиадах разного уровня (городского, краевого, всероссийского).  

- Взаимодействие Учреждения с социумом. 

Формы проведения досуговой деятельности: 

Праздники и 

развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие 

Проводятся совместно с родителями 

1. Обрядовые  

2. Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

 

1. Детского 

творчества 

2. Совместного 

творчества 

взрослых и 

детей 

3. Педагогов 

4. Родителей  

1.Соревнован

ия  

2.Весёлые 

старты  

3. Олимпиады 

4. Парады 

 

1. Флэш-мобы 

2. Акции 

3. Походы 

4. Сюжетно-

игровые  

1. Проекты 

2. Площадки 

3. Мастерские 

4. Клубы  
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Праздничные мероприятия и развлечения 

 

 

Первая 

младшая  

(1,5-3 года) 

Вторая 

младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Средняя 

группа  

с ТНР 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

с ТНР 

Подготовитель

ная к школе 

группа  

(6-7 лет) 

с ТНР 

 

Сентябрь  

Торжественное мероприятие «День знаний» 

Развлечение по ПДД «В гостях у 

Светофорчика» 

Развлечение по ПДД «День 

знаний» 

 

Акция «Скажи терроризму – НЕТ» 

Развлечение по ПБ «Мы помощники 

пожарных» 

Развлечение по ПБ 

«Пожарные – люди 

отважные» 

Октябрь 

Акция, посвященная дню Тренера «Всеобщая гимнастика» 

 

Спортивное развлечение «Осенний 

сюрприз» 

Спортивное развлечение 

«Осенний марафон» 

Праздник «Осень в гости просим» 

Праздничное мероприятие День отца в России 

 

Ноябрь 

Спортивное развлечение «Теремок» 
Спортивное развлечение 

«Веселые старты - 2023» 

Праздничное мероприятие «День рождения Деда Мороза» 

Праздничная акция-флешмоб «День матери» 

Акция посвященная  Дню памяти жертв ДТП 

Декабрь  

«Единый день написания писем и заказа подарков у Деда Мороза» 

Праздник «Новый год у ворот» 

Акция «Берегите елочку» 

Спортивное развлечение  

«Мы мороза не боимся»  

Спортивное развлечение 

 «Зимняя Олимпиада» 

(лыжи, хоккей на снегу, 

снежное регби, юкигассен) 

Январь 
Музыкально-спортивное развлечение 

«Зимние забавы» 

Музыкально-спортивное 

развлечение «Коляда» 
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Конкурс чтецов в МБ ДОУ «Детский сад № 257» «Кузбасс - наш 

край родной»  

 

Акция «Блокадный хлеб» 

Февраль 

Спортивный праздник «День 

защитника Отечества» 

Спортивный праздник 

«Рота подъём» 

Акция «ДорогаДетиБезопасность» 

Акция «День родного языка» 

Мероприятие к годовщине победы в Сталинградской битве 

Март 

Праздник «Международный женский день» 

Акция «О женщине, о матери, о главном…» 

Широкая масленица. Ярмарочный разгуляй. 

Спортивный праздник «Мой веселый 

звонкий мяч»  

Спортивный праздник 

«Русские народные забавы» 

Апрель 

Праздник «Всемирный день 

здоровья» 

Фестиваль сказок: 

«Слоник-пожарник» 

 «Теремок для примерных 

дошколят» 

Неделя здоровья  «Здоровым быть здорово!» 

Районный 

конкурс 

«ПрофиДе

ти-2024» 

Акция «Кузбасс – наш край родной! 

Май 

Парад Победы 

МБ ДОУ «Детский сад № 

257» Районный конкурс 

песни и строя «Бравые 

ребята» 

Праздничные акции «Открытка ветерану», «Рисуем победу», «Окна 

победы», «Сад памяти», «Вахта памяти – Кузбасс» 

Мероприятие День театра 
Выпускно

й бал 

Спортивное развлечение  

«Вместе весело шагать» 

Военно-патриотическая 

игра 

«Зарница-2024» 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи включает:  

- описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие;  

- описание коррекционно-развивающей работы с обучающимися 5 - 7(8) лет со статусом 

ОВЗ в группах комбинированной и компенсирующей направленности.  

Программа построена с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей старших дошкольников с нарушениями речи. Она 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся с ТНР.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с Федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120230 1270036 

 В программе представлена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). 

Программа предусматривает обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья старших дошкольников с ТНР. Специалистами 

учреждения используются разнообразные формы взаимодействия с родителями 

(коллективные, индивидуальные, наглядные). 
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