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Информационная справка. 

Виды групп: 

- компенсирующей направленности;  

- комбинированной направленности. 

Приоритетные направления:  
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- коррекционное; 

- художественно-эстетическое,  

- физкультурно - оздоровительное. 

  Настоящая редакция адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования разработана и принята в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

Настоящая редакция адаптированной образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения разработана рабочей группой 

педагогов в составе: 

- Галынская Татьяна Леонидовна, учитель-логопед (высшая  

квалификационная категория); 

- Александрова Марина Владимировна, учитель-логопед (высшая  

квалификационная категория).  

Нормативно-правовой основой для разработки адаптированной 

образовательной программы являются:  Федеральный уровень 

1. Конституция РФ;  

2. Семейный кодекс РФ 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

4. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

5. Указ Президента РФ от 29.05.2017 г № 240 «Об объявлении в РФ 

Десятилетия Детства»;  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 25 ноября 2022 г. № 1028 

"Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования"; 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 г. № 1022 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24 

ноября 2022 г. N 1022 об утверждении «Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
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- образовательным программам дошкольного образования». – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

11. Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 

2020 года N 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»;  

12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

13. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. № 544- н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;  

15. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

16. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 

22.02.2021) «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»  

17. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

 Региональный уровень: 17. Закон «О регулировании отношений в сфере 

образования на территории Новосибирской области». (Постановление 

Новосибирского областного Совета депутатов от 07.07.2005 N 308-ОСД); 

18. Закон Новосибирской области от 05.07.2013 №361-ОЗ «О 

регулировании отношений в сфере образования на территории Новосибирской 

области» 

19.  Устав МБДОУ д/с № 174 «Сказка»; 

20. ОП МБДОУд/с № 174 «Сказка». 

1. Целевой раздел Программы 

1.1. Пояснительная записка 

        «Адаптированная образовательная программа для дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи» (далее – Программа, АОП ДОУ) разработана на 

основе Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

обоазования, ФГОС ДО, Образовательной программы МБДОУ д/с № 174 

«Сказка», а так же «Примерной адаптированной основной образовательной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/
https://uo-kochadm.edusite.ru/DswMedia/zakon-oregulirovaniiotnosheniyvsfereobrazovaniya.doc
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программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» Л. Б. Баряева, 

Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др., под редакцией 

профессора Л. В. Лопатиной, «Программы коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи» 

под редакцией Н.В. Нищевой, «Программы образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина, Т.В. Туманова и др. 

«Адаптированная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи» (далее - дети с ТНР) предназначена для 

специалистов, осуществляющих свои должностные обязанности в работе с 

детьми с различными нарушениями речи и имеющими статус ОВЗ по решению 

ТПМПК. Принято считать, что к группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР), 

общим недоразвитием речи (ОНР), системным недорозвитием речи (СНР) 

различного генеза и уровня речевого развития (I, II, III уровня речевого развития 

(далее ур.р.р.)). 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним 

из приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность 

проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого 

развития детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет 

число детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития 

разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто 

приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном возрасте. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том 

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

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 
Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми 

руководствуется педагогический коллектив дошкольной образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО, социальным заказом 

родителей и общества, принимающих гуманистическую парадигму дошкольного 

воспитания и образования. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников с ТНР, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия 

к миру, к людям, к себе, его личностного и познавательного развития, развития 
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инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

          Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров. 

         Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. Программа 

определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности.  

        Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, 

а также особенности организации образовательной деятельности. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

  

Цель реализации Программы: (стр. 6 п. 10.1 ФАОП ДО) обеспечение 

условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ТНР, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов.  

Задачи Программы: реализация содержания АОП ДОУ: (стр. 6 п. 

10.2. ФАОП ДО)  

− коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР;  

− охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся 

с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия;  
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− 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.  

 

Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

При разработке и конструировании адаптированной основной 

образовательной программы для дошкольников с ТНР используется 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования по 

полихудожественному воспитанию дошкольников «Пою тебя, Россия!» (М.К. 

Войтенко, О.А. Палкина), предусматривающая включение всех воспитанников в 

процесс ознакомления  с искусством для формирования нравственных позиций 

ребенка. 

Цель: Нравственно - патриотическое воспитание всех категорий детей 

средствами искусства. 

Задачи: 

1. Воспитание нравственно-патриотических чувств дошкольников в 

процессе ознакомления с искусством. 

2. Приобщение ребёнка к основам художественной культуры, понимание 

им красоты в произведениях искусства (музыки, живописи, литературы), в 
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предметах народного творчества.  

3. Развитие эмоционально – чувственной сферы дошкольников и 

совершенствование предоставляемых им природой умений (слышать, видеть, 

чувствовать, двигаться, общаться), формирование художественно – 

эстетической компетенции, творческой индивидуальности ребёнка. 

 

         1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы и подходы к формированию программы идентичны принципам 

и подходам, сформулированным в ФАОП ДО. (п. 10.3. ФАОП ДО) 

Принципы, сформулированные в части ОП МБДОУ д/с № 174 «Сказка», 

формируемой участниками образовательных отношений отражают 

используемые подходы в работе с детьми, используемые в образовательном 

процессе ДОУ 

(стр. 6-7 п.10.3. ФАОП ДО) 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека.  

3. Позитивная социализация ребенка.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия педагогических работников и родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

обучающихся.  

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип 

предполагает подбор образовательными организациями содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся.  

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР: (стр. 8 п. 10.3.3. ФАОП ДО) 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование обучающихся: Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 



10 
 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи).  

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного 

образования обучающихся с ТНР: предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности.  

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: в соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных 

видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в 

каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся 

с ТНР дошкольного возраста;  

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей).  

  

 Принципы подихудожественного подхода к развитию ребенка: 

− Для полихудожественного развития важно привлечь несколько 

видов искусств одновременно и в комплексе. 

− Приобщение   к   искусству   начинается   с   поэтапного   освоения 

организованного   мира   эстетических   эмоций.   Эстетическая   эмоция 

универсальна и поэтому ее освоение необходимо начать сразу на нескольких 

видах искусств. Эмоционально-эстетический опыт должен предшествовать 

технологии. 
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− Восприятие произведения искусства должно гармонически 

сочетаться с собственной творческой деятельностью. Восприятие должно 

быть синтетическим, так как органы чувств, взаимно влияя друг на друга, 

помогают создать в воображении целостный образ. 

− Центральным   психическим   процессом   для   художественной                  

деятельности, является воображение. 

− Коллективную  деятельность  желательно сочетать с 

индивидуальной, так   как   общая   художественная   культура   должна   

сочетаться   со специализацией отдельных одаренных детей, что в целом 

обеспечит высокохудожественную культурную жизнь. 

− Главная цель  полихудожественного  развития - эмпатия –  

− постижение чувств других, формирование способности к 

сопереживанию, так как это качество является эквивалентом духовности. 

      Для реализации этих принципов мы выбрали те методики, которые 

своими главными задачами ставят развитие личности ребенка средствами 

того или иного искусства: 

- для музыкального воспитания  - система К.Орфа и Э.Жак - Далькроза; 

- для истории искусства и живописи – методика Б.Юсова и программа 

Б.Неменского; 

- для развития связной речи – методика Р.М.Чумичевой.  

У всех этих авторов главной задачей художественной деятельности 

является формирование внутреннего мира человека, его творческого 

воображения и мышления, его эмоциональной сферы. На этом единстве мы и 

выстраивали содержание нашей программы. 

Программа выстроена по тематическому принципу, в основе лежат 

шесть тем: "Золотая осень", "Радость и грусть", "Что за прелесть эти 

сказки!", "Дела давно минувших лет, преданья старины глубокой", 

"Вдохновение", "С чего начинается Родина?". 

 

1.1.3  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Системное недоразвитие речи (СНР)-    Системное недоразвитие речи 

(СНР) – это различные сложные речевые расстройства, при которых нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и 

смысловой стороне у детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Недоразвитие речи у детей выражено в различной степени: от полного 

отсутствия речи до незначительных отклонений в развитии. Выделяют три 

степени недоразвития речи. 

Под общим недоразвитием речи (ОНР) понимается такая форма речевой 

патологии, при которой нарушается формирование каждого из компонентов 

речевой системы: словарного запаса, грамматического строя, 
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звукопроизношения, при нормальном слухе и относительно сохранном 

интеллекте. В группу компенсирующей и комбинированной направленности с 

ОНР объединяются дети с различными формами речевых нарушений  в случаях, 

когда наблюдается единство патологических проявлений по трем указанным 

компонентам. Но, несмотря на различную природу дефектов, у детей с ОНР 

имеются типичные проявления, указывающие на системное нарушение речевой 

деятельности: позднее появление экспрессивной речи, резко ограниченный 

словарный запас, выраженный аграмматизм, дефекты произношения и 

фонемообразования, специфические нарушения слоговой структуры слов, 

несформированность связной речи. 

У детей с ОНР наблюдаются и особенности познавательной деятельности. 

Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития 

основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно 

снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная 

память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные 

инструкции, опускают некоторые их элементы, меняют последовательность 

предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании 

предметов, картинок. Отмечается низкая активность припоминания, которая 

сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает некоторые специфические особенности 

мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в 

развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них 

характерна ригидность мышления. 

Наряду с общей соматической ослабленностью этим детям 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. 

Речевое недоразвитие у детей дошкольного возраста может быть выражено 

в разной степени: от полного отсутствия речевых средств общения до 

развернутых форм связной речи с элементами фонетико-грамматического 

недоразвития. 

Р. Е. Левина в зависимости от степени тяжести речевого дефекта различает 

три уровня речевого развития, выделяемые на основе анализа степени 

сформированности различных компонентов языковой системы. 

I уровень речевого развития  характеризуется либо полным отсутствием 

речи, либо наличием лишь ее элементов (так называемые “безречевые дети”). У 

детей этого уровня общее недоразвитие речи сочетается с рядом 

неврологических и психопатологических синдромов. Это осложненный вариант 

ОНР церебрально-органического генеза, при котором имеет место 
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дизонтогенетическиэнцефалопатическийсимптомокомплекс нарушений. 

При тщательном неврологическом обследовании детей I уровня ОНР, 

выявляется ярко выраженная неврологическая симптоматика, 

свидетельствующая не только о задержке созревания ЦНС, но и о негрубом 

повреждении отдельных мозговых структур. Среди неврологических синдромов 

у детей второй группы наиболее частыми являются следующие: 

- гипертензионно-гидроцефальный синдром (синдром повышенного 

внутричерепного давления); 

- церебрастенический синдром (повышенная нервнопсихическая 

истощаемость); 

- синдромы двигательных расстройств (изменение мышечного тонуса). 

Клиническое и психолого-педагогическое обследование детей I уровня 

выявляет наличие у них характерных нарушений познавательной деятельности, 

обусловленных как самим речевым дефектом, так и низкой работоспособностью. 

Активный словарь таких детей состоит из небольшого числа нечетко 

произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов, 

которые часто сопровождаются жестами, мимикой. Значительная 

ограниченность активного словаря проявляется в том, что одним и тем же словом 

ребенок обозначает несколько понятий. Дифференцированное обозначение 

предметов и действий почти отсутствует. Названия действий заменяются 

названиями предметов. Фразовая речь отсутствует. Дети используют 

однословные слова-предложения. Звукопроизношение характеризуется 

смазанностью, невозможность произнесения многих звуков. Слоговая структура 

сильно нарушена. В речи детей преобладают 1-2-сложные слова. 

II уровень речевого развития детей характеризуется начатками 

общеупотребительной речи. Общение осуществляется не только с помощью 

жестов, мимики и несвязных слов, но и путем употребления достаточно 

постоянных, хотя и очень искаженных в фонетическом и грамматическом 

отношении речевых средств. Дети начинают пользоваться фразовой речью и 

могут ответить на вопросы, беседовать со взрослым по картинке о знакомых 

событиях окружающей жизни, однако рассказ ребенка строится примитивно и 

чаще всего сводится к перечислению увиденных событий и предметов, 

поскольку дети с этим уровнем речевого развития связной речью практически не 

владеют. В их речи дифференцированно обозначаются названия предметов, 

действий, отдельных признаков. На этом уровне возможно употребление в речи 

местоимений, союзов, некоторых предлогом в их элементарных значениях. Дети 

могут отвечать на вопросы, с помощью педагога беседовать по картинке, 

рассказывать о семье. 

Анализ детских высказываний и их сопоставление с темпом и качеством 

усвоения речи детьми без отклонений в развитии убедительно показывают 

наличие резко выраженного недоразвития речи. Дети пользуются 

предложениями только простой конструкции, состоящими из двух-трех, редко 

четырех слов. Лексический запас отстает от возрастной нормы. Это проявляется 

в незнании слов, обозначающих, например, различные части тела (туловище, 

локоть, плечи, шея и т. д.), названия животных и их детенышей (осел, волк, 

черепаха, жираф, поросенок, жеребенок и т. д.), различных профессий (балерина, 

повар, певица, летчик, капитан, шофер), предметов мебели (раскладушка, 
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табуретка, скамья) и т. д. 

Отмечаются ограниченные возможности использования детьми не только 

предметного словаря, но и словаря действий, признаков. Они не знают многие 

цвета, формы и размера предметов и т. д. Нередко дети заменяют слова другими, 

близкими по смыслу, например, суп льет вместо наливает. Навыками 

словообразования они практически не владеют. Отмечаются грубые ошибки в 

употреблении ряда грамматических конструкций. 

Выраженные трудности испытывают дети при использовании предложных 

конструкций: часто предлоги опускаются, а существительные употребляются в 

именительном падеже, возможна и замена предлога. Союзы и частицы 

употребляются крайне редко. Фонетическая сторона речи отстает от возрастной 

нормы: у детей нарушено произношение согласных. Грубые ошибки отмечаются 

в воспроизведении слов разного слогового состава, перестановка и добавление 

слогов. 

При воспроизведении контура слов нарушается как слоговая структура, 

так и звуконаполняемость: наблюдаются перестановки слогов, звуков, замена и 

уподобление слогов, выпадение звуков в позиции стечения согласных, 

недостаточность фонематического слуха, а в связи с этим — неподготовленность 

к овладению звуковым анализом и синтезом. 

Группой ученых – В. П. Глуховым, Т. Б. Филичевой, Н. С. Жуковой, Е. М. 

Мастюковой, С. Н. Шаховской, проводившими специальные исследования 

независимо друг от друга, установлено, что у детей III уровня развития имеют 

место признаки лишь общего недоразвития речи, без других выраженных 

нарушений нервно-психической деятельности. Это неосложненный вариант 

ОНР. У этих детей отсутствуют локальные поражения центральной нервной 

системы. В их анамнезе нет четких указаний на выраженные отклонения в 

протекании беременности и родов. Лишь у одной трети обследуемых при 

подробной беседе с матерью, выявляются факты не резко выраженного 

токсикоза второй половины беременности или недлительной асфиксии в родах. 

В этих случаях часто можно отметить недоношенность или незрелость ребенка 

при рождении, его соматическую ослабленность в первые месяцы и годы жизни, 

подверженность детским и простудным заболеваниям. 

В психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей 

эмоционально волевой незрелости, слабая регуляция произвольной 

деятельности. Отсутствие парезов и параличей, выраженных подкорковых и 

мозжечковых нарушений свидетельствует о сохранности у них первичных 

(ядерных) зон речедвигательного анализатора. Отмечаемые же малые 

неврологические дисфункции в основном ограничиваются нарушениями 

регуляции мышечного тонуса, недостаточностью тонких дифференцированных 

движений пальцев рук, несформированностью кинестетического и 

динамического праксиса. 

III уровень речевого развития характеризуется развернутой разговорной 

фразовой речью, отсутствуют грубые отклонения в развитии различных сторон 

речи. Но при этом отмечаются фонетико-фонематические и лексико-

грамматические недостатки. Наиболее отчетливо они проявляются в разных 

видах монологической речи. Ограниченность словарного запаса, отставание в 

овладении грамматическим строем родного языка затрудняют процесс развития 
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связной речи, переход от диалогической формы речи к контекстной. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это 

нарушение процессов формирования произношения у детей с различными 

речевыми расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения фонем. 

Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими 

особенностями: отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков; 

замены группы звуков диффузной артикуляцией; нестойкое употребление 

звуков в речи; искаженное произношение одного или нескольких звуков. 

      Несформированность фонематического восприятия выражается в: 

затруднении узнавания определенного звука в ряде других звуков; затруднении 

подбора слов на заданный звук; не определении позиции звука в слове (в начале 

слова, в середине, в конце); нечетком различении на слух фонем в собственной 

и чужой речи; неподготовленности к элементным формам звукового анализа и 

синтеза; затруднениях при анализе звукового состава слова. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 

согласных («скатерть» - заменяют на «катеть»). 

Так же наблюдается: общая смазанность речи; нечеткая дикция, некоторая 

задержка в формировании словаря и грамматического строя речи (например, 

ошибки в падежных окончаниях, употреблении предлогов, согласовании 

прилагательных и числительных с существительными). 

1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры) 

(стр. 14 п. 10.4. ФАОП ДО) 

          В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой 

в культурно - исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на 

три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний 

(от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). Дошкольный возраст, 

в свою очередь, делится на младший дошкольный возраст (3-5 лет), средний 

дошкольный возраст (5-6 лет), старший дошкольный возраст (6-7 лет).  

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР.   
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В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения Программы соответствуют целевым 

ориентирам, представленным в ФАОП ДО. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего 

дошкольного возраста с ТНР (стр. 27-28 п. 10.4.3.1. ФАОП ДО) 

К четырём с половиной – пяти годам ребенок:  

– способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим 

работником и обучающимися;  

− проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению 

понимания речи;  

− понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи;  

− пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы;  

− понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по 

степени сложности синтаксическими конструкциями;  

− различает значения бытовой лексики и их грамматические формы;  

− называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами;  

− участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут добавляться жестами);  

− рассказывает двустишья;  

− использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут сопровождаться жестами;  

− произносит простые по артикуляции звуки;  

− воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов;  

− выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий;  

− соблюдает в игре элементарные правила;  

− осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры;  

− проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать;  

− замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника;  

− выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека;  

− показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и дветри формы;  
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− выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый 

маленький");  

− усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;  

− считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах 

счета);  

− знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето 

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

− эмоционально положительно относится ко всем видам детской 

деятельности, ее процессу и результатам;  

− владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками;  

− планирует основные этапы предстоящей работы с помощью 

педагогического работника;  

− с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет 

ритмические движения с музыкальным сопровождением;  

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

− обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, 

(движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в 

сухом бассейне);  

− действует в соответствии с инструкцией;  

− выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора 

по физической культуре (воспитателя);  

− стремится принимать активное участие в подвижных играх;  

− выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью педагогического работника;  

− с незначительной помощью педагогического работника стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы 

педагогического работника.  

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР (стр. 28-29 п. 10.4.3.2. ФАОП ДО) 

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

− проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели;  

− понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств;  

− использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  
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− различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы);  

− использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами;  

− пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую 

сказку, рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по 

картинке;  

− составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

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

опыта;  

− владеет простыми формами фонематического анализа;  

− использует различные виды интонационных конструкций;  

− выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль;  

− использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметызаместители;  

− передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений;  

− стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от педагогического работника;  

− проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим 

работником, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;  

− занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (не менее 15 мин.);  

− устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования;  

− осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью педагогического 

работника, а затем самостоятельно;  

− 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;  

− использует схему для ориентировки в пространстве;  

− владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с 

педагогическим работником, элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими, используя речевые и неречевые средства 

общения;  

− может  самостоятельно  получать  новую  информацию (задает 

вопросы, экспериментирует);  



19 
 

− в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 

проявляет словотворчество;  

− сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью педагогического работника и самостоятельно);  

− изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции;  

− положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, 

ее процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства;  

− знает основные цвета и их оттенки;  

− сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ;  

− внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

−  выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

− выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  

− описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, 

может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли;  

− самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами 

личного пользования.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы для детей с 

ТНР (стр. 29-30 п. 10.4.3.3. ФАОП ДО) 

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

− обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

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

окружающего мира;  

− употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные;  

− умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

− правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

− составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы;  

− владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза;  
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− осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных);  

− правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

− владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании;  

− выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;  

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

− передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание 

к собеседнику;  

− регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

− отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника;  

− использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами;  

− использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции:  

− словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности;  

− устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования;  

− определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры;  

− владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения;  

− определяет времена года, части суток;  

− самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

− пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

обучающихся;  
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− составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;  

− составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта;  

− владеет предпосылками овладения грамотой;  

− стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности;  

− имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор;  

− проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам;  

− сопереживает персонажам художественных произведений;  

− выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения;  

− осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений;  

− знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта;  

− владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек).  

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

   Организация контроля над реализацией Программы: диагностика детей 

на начало и конец учебного года.  

Ожидаемые результаты: не следует ждать от детей взрослых форм 

проявления любви к своей Родине, но если в ходе реализации Программы педагог 

воспитает у детей чувства восхищения красотой родной земли, научит 

чувствовать красоту человека, живущего на этой земле; чувство 

сопричастности к событиям жизни своей страны, родного города; интерес и 

уважение к традициям, искусству и обычаям своего народа; потребность 

совершать добрые дела и поступки; такие качества, как сострадание, 

сочувствие; внимание и бережное отношение к семейным традициям; гордость 

подвигами своего народа и гуманное отношение к детям и взрослым другой 

национальности, уважение к их традициям – то можно считать, что цели и 

задачи выполнены.   

Динамику развития речи детей мы прослеживаем с помощью тестов, 
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разработанных НИИ Художественного воспитания АПН РФ. Основным 

методом исследования этого направления мы взяли педагогическое наблюдение 

и дневниковые записи. 

1.1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление ДОУ и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых 

результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

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

Дети с недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры 

основной образовательной программы ДОУ, реализуемой с участием детей с 

ТНР, 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 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;  
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– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

– речевые карты ребенка дошкольного возраста с ТНР;  

В соответствии с принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях 

современного постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР;  

4) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной 

образовательной 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 адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной 

образовательной организации обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – 

обеспечивание развития системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями ФГОС дошкольного образования.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ТНР, 

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе;  

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной 

образовательной организации;  

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с 

ТНР;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 
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перспектив развития самого ДОУ;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ТНР.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в ДОУ является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации адаптированной образовательной программы, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, 

в котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его родители (законные 

представители) и педагогический коллектив ДОУ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над АОП, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности формируют доказательную основу для изменений основной 

образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов сада.  

Система оценки качества дошкольного образования детей с ТНР:  

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации адаптированной образовательной программы в ДОУ в пяти 

образовательных областях, определенных ФГОС дошкольного образования; 

 – 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 программ, форм 

и методов дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, 

семьи, педагогов, общества и государства;  

– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 
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программы в ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
 

 

 

 

2. Содержательный раздел Программы 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно - эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке 

образовательных программ дошкольного образования могут использоваться 

образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития 

детей дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания 

образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе 

предметно-пространственной развивающей образовательной среде, 

представленные в комплексных и парциальных программах;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников с ТНР, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР, 

описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений развития 

детей с ТНР.  

Принципы и подходы к формированию Программы, в частности принцип 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования 

детей с ТНР и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 

неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития 

детей с ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников.  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ТНР с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 
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развития и социальную адаптацию воспитанников с ТНР.  

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной 

программой дошкольного обоазования, адаптированной для детей с ТНР с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с ТНР. 

При включении обучающегося с ТНР в группу общеразвивающей 

направленности его образование осуществляется по основной образовательной 

программе дошкольного образования, имеющей в структуре раздел 

«Коррекционная работа/инклюзивное образование» или по адаптированной 

образовательной программе в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии.  

При включении обучающегося с ТНР в группу оздоровительной 

направленности его образование осуществляется по основной образовательной 

программе дошкольного образования, имеющей в структуре раздел 

«Коррекционная работа/инклюзивное образование» или по адаптированной 

образовательной программе в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников с ТНР, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).  

Вариативные формы, способы, методы организации образовательной 

деятельности: образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, 

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

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

дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-

экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде 

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

использование образовательного потенциала режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемые свободно 
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выбираемые детьми виды деятельности.  

Применяемые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

должны осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в 

разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, т. е. обеспечивают активное 

участие ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в соответствии 

со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих 

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

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые 

читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в 

других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить 

гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых 

ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти 

образовательных областях учитываются общие характеристики возрастного 

развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода, а также 

особенности речевого развития детей с нарушениями речи. 
 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 
2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(стр. 145 п. 32.1 ФАОП ДО) 

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 ДОУ;  
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− формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

− формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе;  

− развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

развития игровой деятельности.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми с ТНР 

младшего дошкольного возраста. (стр. 145-146 п. 32.1.1. ФАОП ДО) 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

детьми с ТНР предполагает следующие направления работы:  

− формирование представлений обучающихся о разнообразии 

окружающего их мира и людей;  

− воспитание правильного отношения к людям, вещам;  

− обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения обучающихся ("хочу - не хочу", "могу - не могу", 

"нравится - не нравится").  

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.  

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в 

форме развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление 

у обучающихся речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты 

стремятся придать отношениям обучающихся к окружающим педагогическим 

работником и детям положительную направленность.  

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития 

педагогические работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с 

помощью невербальных и вербальных средств общения выражать радость от 

достижения целей, вступать в общение с другими детьми: парное или в малых 

группах (два-три обучающихся).  

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями 

бытового назначения, с игрушками педагогические работники уточняют 

представления обучающихся о цвете предметов (красный, синий, желтый, 

зеленый, черный, белый), учит их обучающихся различать предметы по цвету 

(противопоставление по принципу "такой - не такой", выбор предметов одного 

цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение 

контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх обучающиеся 

соотносят цвет предмета со словом.  
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Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в 

режимные моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения 

элементарных трудовых поручений с их помощью.  

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в 

подборе доступного детям речевого материала применительно к игровым 

ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, 

учитывается коррекционная направленность всего педагогического процесса. 

Педагогические работники обучают обучающихся использовать невербальные и 

вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения 

культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во 

время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться 

за помощью в случае возникновения трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной 

области проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного 

процесса в области "Социально-коммуникативное развитие" должны стать 

родители (законные представители) обучающихся, а также педагогические 

работники, работающие с детьми с ТНР.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми с ТНР 

среднего дошкольного возраста. (стр. 146-147 п. 32.1.2. ФАОП ДО) 

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 коррекционноразвивающей 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: 
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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 с воспитателями) важно 

определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное 

развитие" желательно вовлекать родителей (законных представителей) 

обучающихся, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми с ТНР 

старшего дошкольного возраста. (стр. 147-148 п. 32.1.3. ФАОП ДО) 

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 
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том числе 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: 

• игра;  

• представления о мире людей и рукотворных материалах;  

• безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

• 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 сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционноразвивающей 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, тревожностью) проводит педагог-психолог, 

согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям (законным 

представителям).  
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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 

"Социальнокоммуникативное развитие" являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все педагогические работники, 

работающие с детьми с ТНР.  

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» (стр. 148 п. 

32.2. ФАОП ДО) 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми 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 
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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.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми с ТНР 

младшего дошкольного возраста. (стр. 148-149 п. 32.2.1. ФАОП ДО) 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

обеспечивает:  

− развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; 

−  обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; 

−  формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности;  

− формирование представлений об окружающем мире;  

− формирование элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Познавательное развитие" по следующим разделам: 

• конструктивные игры и конструирование;  

• представления о себе и об окружающем природном мире; 

•  элементарные математические представления.  

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают 

сенсорноперцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из 

фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус.  

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у 

обучающихся с ТНР в процессе выполнения последовательно организованных 

движений и конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные 

игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, 

что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям предлагают 

сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол и 

кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на 

молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать 

обучающихся к взаимодействию со педагогическим работником и другими 

детьми.  

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность 

создавать целое из частей. С помощью этих игр педагогический работник 

обучает обучающихся простейшим обобщениям на основе установления 

сходных признаков.  
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Особое внимание педагогический работник обращает на обучение 

обучающихся элементарному планированию и выполнению каких-либо 

действий с его помощью и самостоятельно ("Что будем делать сначала?", "Что 

будем делать потом?").  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми с ТНР 

среднего дошкольного возраста. (стр. 149 п. 32.2.2. ФАОП ДО) 

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).  
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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 с ТНР 

старшего дошкольного возраста. (стр. 149-150 п. 32.2.3. ФАОП ДО) 

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 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 

познавательноисследовательской 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.  

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель: Формирование связной речи детей с ТНР, ее основных 
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функций: 

• коммуникативной; 

• регулирующей; 

• познавательной. 

           Основными задачами 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.  

          Программа оставляет ДОУ право выбора способа речевого развития 

обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста с ТНР. (стр. 150 п. 32.3.2. ФАОП ДО) 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР 

потребности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для 

обучающихся с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти 

полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у здоровых 

обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач 

образовательной области "Речевое развитие" соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с 

доступными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, 

как невербальными, так и вербальными, развитие потребности во 

взаимодействии с педагогическим работником и другими детьми в доступной 

речевой активности, стимулирование развития лексической стороны речи, 

способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в 

различных видах детской деятельности.  

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся 

внимания к речи окружающих и расширение объема понимания речи, что 

предъявляет особые требования к речи педагогического работника, в ходе 

общения с младшими дошкольниками с ТНР. Педагогический работник вступает 

с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с 

ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка 
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неречевой и речевой негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует 

любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка.  

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-

игровые ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со 

педагогическим работником и с другими детьми. Для этого совместная 

деятельность педагогического работника и обучающихся осуществляется в 

игровой форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время 

взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие 

у ребенка уверенность в своих силах.  

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех 

(трех с половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное 

руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным 

использованием педагогическим работником показа действий и их называния, 

окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с 

последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной 

словесной и жестовой помощью педагогического работника.  

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо 

развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, 

в ходе формирования у них навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков, формирования представлений о себе и окружающем 

мире, в живом и естественном общении педагогических работников и 

обучающихся во всех ситуациях жизни в Организации.  

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и 

практического взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование 

детьми в речи простых по структуре предложений в побудительной и 

повествовательной форме.  

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду 

важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). 

Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе 

реализации задач образовательной области "Речевое развитие", учитывают 

особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: 

сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 

педагогическим работником и другими детьми в игре, используя различные 

средства коммуникации.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста с ТНР. (стр. 151 п. 32.3.3. ФАОП ДО) 

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.  
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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.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста с ТНР. (стр. 151-152 п. 32.3.4. ФАОП ДО) 

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, 



39 
 

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, художественно-

эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Педагогические работники могут стимулировать использование речи для 

познавательноисследовательского 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.  

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

(стр. 152 п. 32.4. ФАОП ДО) 

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 том числе народного 

творчества;  

− развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

− приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 
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числе 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 

младшего дошкольного возраста. (стр. 152 п. 32.4.1. ФАОП ДО) 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру 

искусства (музыки, живописи). Содержание образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие" предполагает формирование 

эстетического мировосприятия у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи.  

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-

эстетическое развитие", позволяет структурировать ее содержание также по 

разделам:  

• изобразительное творчество;  

• музыка.  

           (стр. 152 п. 32.4.2. ФАОП ДО) 

 Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся 

(самостоятельной или совместной со педагогическим работником). Любое 

проявление инициативы и самостоятельности обучающихся приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии 

обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с 

воспитателем деятельность обучающихся.  

           (стр. 153 п. 32.4.3. ФАОП ДО) 

Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-

ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной 

деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных 

физминутках, в динамических паузах.  

            Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. 

Педагогические работники знакомят обучающихся с доступными для их 

восприятия и игр художественными промыслами.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста. (стр. 153 п. 32.4.4. ФАОП ДО) 

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

проявляет интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках 
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образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

педагогические работники создают соответствующую возрасту обучающихся, 

особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного 

развития.  

Содержание  образовательной  области  "Художественно-

эстетическое развитие" представлено разделами: 

• изобразительное творчество; 

•  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 образыпредставления 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, 
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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 музыкальноритмических занятий используются на 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. (стр. 153-154 п. 32.4.5. ФАОП ДО) 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества.  

Изобразительная деятельность 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 
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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.  

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

(стр. 154 п. 32.5. ФАОП ДО) 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

− 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. 

           (стр. 154 п. 32.5.1. ФАОП ДО)  

 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 

том числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 
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навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях.  

           (стр. 154-155 п. 32.5.2. ФАОП ДО)  

 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.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста.            (стр. 154 п. 32.5.4. ФАОП ДО)  

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы 

(занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, 

подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные 

развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание 

культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни).  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Физическое развитие" по следующим разделам:  

• физическая культура;  

• представления о здоровом образе жизни и гигиене.  

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

"Физическое развитие" проводят воспитатели, инструктор по физической 

культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными 

участниками образовательного процесса в области "Физическое развитие" 

должны стать родители (законные представители) обучающихся, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми.  

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 
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образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные и 

оздоровительные задачи, направленные на воспитание у обучающихся 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, 

утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в 

процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной 

физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности 

обучающихся с педагогическим работником по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях 

(музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми 

объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений); в играх и 

упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и 

упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, 

формируются естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных 

играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том 

числе логопедической, работе с детьми с ТНР.  

В логике построения "Программы" образовательная область "Физическое 

развитие" становится интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие обучающихся.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста.            (стр. 155-156 п. 32.5.5. ФАОП ДО)  

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.  

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.  
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста.            (стр. 156-157 п. 32.5.6. ФАОП ДО)  

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.  

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 игрыэкспериментирования, викторины, игры-

этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, 

связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни.  
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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.   

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

Согласно ФГОС ДО, реализация Программы происходит в формах, 

специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка 

(п.1.2.4.). 

Среди культурных практик, используемых в МБДОУ д/с№ 174 «Сказка» 

выделяются практики организованной образовательной деятельности с детьми. 

Они могут быть разными по форме. 

Организация обучения детей в ДОО строится в следующих формах (по Н.А. 

Виноградовой): 

Формы  

организации 

Особенности 
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Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 

разным – от 3 до 12, в зависимости от возраста и уровня обученности 

детей. Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, 

важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При 

этом содержанием обучения организованной образовательной 

деятельности может быть деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная структура, 

простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка).  

Все программы и технологии, используемые в ДОУ:  

− направлены на развитие эмоциональной сферы ребёнка, 

формирование внутреннего мира, его творческого воображения и мышления, 

развитие творческой личности; 

− оправдывают желание родителей видеть детей: воспитанными 

духовно и  нравственно,  физически крепкими и здоровыми; 

− предлагают детям способы действия как инструмент познания 

окружающего мира. 

При реализации образовательной Программы педагог:  

− продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

− определяет единые для всех детей правила сосуществования 

детского общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность 

и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

− соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы;  

− осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»;  
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− сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, 

наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

− ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

− создает развивающую предметно-пространственную среду;  

− наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

− сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей.  

 

Проектирование образовательного процесса строится в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: характер взаимодействия 

со взрослыми, характер взаимодействия с другими детьми, система отношений 

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

 

2.4. Взаимодействие педагогических работников с детьми.                             

(стр. 276 п. 38. ФАОП ДО)  
 

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

которые отражают следующие аспекты образовательной среды:  

− характер взаимодействия с педагогическим работником;  

− характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.  

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками.  

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 

полноте возможен только в том случае, если педагогический работник выступает 

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

мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и 

ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 
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противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический 

работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер.  

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит 

общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

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

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 

педагогическим работником и другими детьми.  

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

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

отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

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

преодоления.  

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

педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают 

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

ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм.  

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

поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет 

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

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

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 

педагогические работники не навязывают ему своего решения, а способствуют 

тому, чтобы он принял собственное.  

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 
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содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами.  

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

получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на 

других людей.  

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) обучающихся.           (стр. 277 п. 39. ФАОП ДО)  

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без 

постоянного контакта с родителями (законными представителями). Семья 

должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 

обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 

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

предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для 

выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся.  

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР.            

(стр. 333 п. 43. ФАОП ДО)  

Программа коррекционной работы обеспечивает: (стр. 333 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 адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Задачи программы: (стр. 333 п. 43.2. ФАОП ДО)  

− 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 коррекционной работы предусматривает: (стр. 333 п. 43.3 
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ФАОП ДО)   

− 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 родителями (законными 

представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: (стр. 333 п. 43.4. 

ФАОП ДО)  

− 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; 

−  развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций 

у обучающихся с ТНР;  

− познавательное развитие, развитие высших психических функций; 

−  коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;  

− различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том 

числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования обучающихся с ТНР.  

 Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. (стр. 333 п. 43.5. 

ФАОП ДО)  

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.  

2.5.1. Результаты освоения программы коррекционной работы. (стр. 

333 п. 43.6. ФАОП ДО)  
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 Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

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

недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, 

дизартрия, алалия, афазия, 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 

коррекционной работы являются: (стр. 333-334 п. 43.7. ФАОП ДО)  

− 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.  

  

(стр. 334 п. 43.8. ФАОП ДО)  

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, 

которая должна быть реализована в ДОУ в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 

обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории обучающихся. Образовательная программа 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 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 тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с 

семьями обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР.  

 

2.5.2. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР. 
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(стр. 334 п. 43.9. ФАОП ДО)  

 Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать: (стр. 334 п. 43.9.1. ФАОП ДО)  

− создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; 

использование специальных дидактических пособий, технологий, методики 

других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации АОП ДО;  

− проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

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

−  обеспечение эффективного планирования и реализации в 

организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 

обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм 

работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи.  

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их 

обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

  

2.5.3. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР. (стр. 334-335 

п. 43.9.2. ФАОП ДО)  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов:  

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его 

развития. Реализация 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 
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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. 

  

 

2.5.4. Содержание дифференциальной диагностики речевых и 

неречевых функций обучающихся с ТНР. (стр. 335 п. 43.10. ФАОП ДО)  

 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью 

уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 

овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогических работников ДОУ 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 
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оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, 

языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", 

"Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", 

"Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, 

полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются.  

Обследование словарного запаса. (стр. 335 п. 43.10.1. ФАОП ДО)  

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. 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. (стр. 335-336 п. 43.10.2. 

ФАОП ДО)  

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 можно 

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

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 

заданному в определенной форме, преобразование деформированного 

предложения.  

Обследование связной речи. (стр. 336 п. 43.10.3. ФАОП ДО)  

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 
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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.  

Обследование фонетических и фонематических процессов. (стр. 336 п. 

43.10.4. ФАОП ДО)  

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

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

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый 

звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой 

структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды 

профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как 

отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. 

Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов 

и предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических 

процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное 

называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое 

произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. В рамках 

логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: 

выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого 

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в 

положении после согласного, определением количества гласных звуков в 

сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности.  
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В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.  

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей 

обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования обучающихся, не 

владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с 

начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка; четвертая схема - для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексикограмматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

  

2.5.5. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР. (стр. 337 п. 43.11. ФАОП ДО)  

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно 

говорить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого 

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

этим применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной 

коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения 

тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной 

психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся и 

проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в 

значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В 

целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать 

рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся, 

относящихся к группе риска, а также обучающихся с различными отклонениями 

в физическом и (или) психическом развитии. Родители (законные представители) 

информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на становление 

его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) 

основным приемам по стимулированию довербального, начального вербального 

развития ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной на 

предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация 

процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, 

жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного 

функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией 

кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим 

работником, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать 

движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать 

внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать 

звук в пространстве.  
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Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (стр. 

337 п. 43.11.1. ФАОП ДО)  

 (первым уровнем речевого развития), предусматривает развитие 

понимания речи и развитие активной подражательной речевой деятельности. В 

рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории 

числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, 

определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго 

направления работы происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей 

(законных представителей), близких родственников, подражать крикам 

животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 

отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-

корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: 

кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, 

мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения 

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

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и 

подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на этом 

этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить 

предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 

окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся 

появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных 

предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых 

речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На 

протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на 

развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и 

проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных 

ориентировок. В содержание коррекционноразвивающей работы включаются 

развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика 

нарушений эмоционально -волевой сферы.  

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым 

уровнем речевого развития) предполагает несколько направлений: (стр. 

337-338 п. 43.11.2. ФАОП ДО)  

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения 

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

подготовка к восприятию диалогической и монологической речи;  

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, 

муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - 

словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа 

существительных);  

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей 

простых предложений:  

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа "Вова, 

спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное 

ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с 

фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов);  

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые 

и неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать 

правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, 

силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового 

рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, 

формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 

объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, 

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

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР.  
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К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР 

овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает 

и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и 

рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, 

короткие сказки.  

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексикограмматического недоразвития (третьим уровнем речевого 

развития) предусматривает: (стр. 338-339 п. 43.11.3. ФАОП ДО)  

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращенную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 

целях готовности к овладению монологической и диалогической речью).  

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 

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

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

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или 

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

выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова на 

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

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение 

и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к 

овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и 

синтез звуко-слоговых и звукобуквенных структур.  

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел 

включает не только увеличение количественных, но прежде всего качественных 

показателей: расширение значений слов; формирование семантической 

структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную 

речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

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

вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 

(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать 

существительные к прилагательным (острый -нож, соус, бритва, приправа; 

темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 

предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь -шум; объяснять 

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

(смелый - храбрый).  

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 
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самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное 

движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе.  

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает 

следующие направления работы: (стр. 339 п. 43.11.4. ФАОП ДО)   

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: 

расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических 

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

словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, 

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

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

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

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

названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - 

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

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - 

читающий).  

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений.  

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 

пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов.  

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 

навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, 

автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и 

самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи.  

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление 

анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех 

сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторнографические 

навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) 

компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, 

моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, 

пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное 
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профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 

потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 

обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР.  

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-

фонематическом недоразвитии (стр. 339 п. 43.11.4.1.. ФАОП ДО)  

предполагает дифференцированные установки на результативность 

работы в зависимости от возрастных критериев.  

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется:  

− научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных 

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

речевом высказывании; различать понятия "звук", "слог", "слово", 

"предложение", оперируя ими на практическом уровне;  

− определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах;  

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

в слове;  

− овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации 

этих средств в разных видах речевых высказываний.  

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается 

обучить их: (стр. 340 п. 43.11.4.2. ФАОП ДО)  

− правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

−  различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-

мягкие звуки", "звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов 

в словах;  

− производить элементарный звуковой анализ и синтез;  

− знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова).  

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпоритмической организации речи (заикание), (стр. 340 п. 43.11.4.3. ФАОП 

ДО)  

 предполагает вариативность предполагаемых результатов в зависимости 

от возрастных и речевых возможностей обучающихся.  

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-

развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью 

различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на 

вопросы педагогического работника и наглядную помощь; учатся регулировать 

свое речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с 

соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся старшего 

дошкольного возраста могут:  

− пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-

ритмической организации;  
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− грамотно формулировать простые предложения и распространять 

их;  

− использовать в речи основные средства передачи ее содержания;  

− соблюдать мелодико-интонационную структуру речи.  

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: (стр. 340 п. 

43.11.4.4. ФАОП ДО)  

− овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи 

(рассказ, пересказ);  

− свободно пользоваться плавной речью различной сложности в 

разных ситуациях общения;  

− адаптироваться к различным условиям общения;  

− преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.  

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь 

дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это 

проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы 

окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, 

пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять 

творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками 

словообразования и словоизменения.   

2.6. Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности. Для детей с ТНР ежедневно проводится индивидуальная 

коррекционная работа и логопедический час во вторую половину дня. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в трех направлениях: 

• организовано образовательная деятельность (ООД); 

• совместная деятельность взрослого и ребенка; 

• самостоятельная деятельность детей; 

• в режимных моментах. 

 

Возраст детей Регламентируемая    

деятельность (ООД) 

Нерегламентированная деятельность, 

час 

совместная самостоятельная 
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деятельность деятельность 

4-5 лет 2 по 20 мин.   

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Продолжительность учебного года - 36 учебных недель 

Начало и окончание – по графику. 

Мониторинг уровня качества освоения программного материала 

воспитанниками проходит в рамках учебного плана. 

Образовательный процесс условно подразделяется на: 

− образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) (далее — «организованная 

образовательная деятельность»);  

− образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

− самостоятельную деятельность детей;  

− взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми с ТНР. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта творческого 

подхода педагога.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Образовательный процесс строится, с учётом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

При организации образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются 

цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

 

Возраст детей  
 

4-5 5-6 6-7 

Длительность занятий (минуты) в 

соответствии СанПин 2.4.1.3049-13от 

15.05.2013г. 

20 20-25 30 
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Количество условных часов занятий в 

неделю 

 13 14 

 Обязательная часть не менее -60% 

Образовательные области    

«Художественно-

эстетическое развитие»  
 

   

«Музыка»  - - 

Лепка 0,5 1 1 

Аппликация 0,5 1 1 

Конструирование и ручной труд  1 1 

«Познание» 2 2 3 

Ребенок и окружающий мир. 1 1 1 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

1 1 2 

«Речевое развитие»  1 1 

Развитие речи    

Развитие речи и подготовка к обучению 

грамоте 

 1 1 

Художественная литература  - - 

«Физическое развитие»  3 3 

 Часть формируемаучастниками образовательных отношений 

не более - 40% 

«Художественно-эстетическое развитие»    

«Музыка» 1 2 2 

«Живопись» 1 1 1 

«История искусств» 1 1 1 

ОО «Речевое развитие»    

«Развитие речи» 2 2 2 

«Художественная литература» 1 1 1 

ВСЕГО:  7 7 

 

2.7. Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах -  индивидуальные, подгрупповые, фронтальные. 

Календарный учебный график и учебный план составлен в соответствии с 

нормативно правовыми документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» (от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ)  

-  Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 года № 1155)  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования». – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 

года N 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»;  

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 22.02.2021) 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской 

 Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Закон «О регулировании отношений в сфере образования на территории 

Новосибирской области». (Постановление Новосибирского областного Совета 

депутатов от 07.07.2005 N 308-ОСД); 

Закон Новосибирской области от 05.07.2013 №361-ОЗ «О регулировании 

отношений в сфере образования на территории Новосибирской области». 

 - Уставом МБДОУ д/ с №174 «Сказка» 

 - договором между родителями (лицами их заменяющими) ребенка и 

МБДОУ д/с № 174 «Сказка». 

Основная цель: регламентирование образовательной деятельности  

Задачи: 

 -определение образовательной направленности; 

 -установление видов и форм организации и количества НОД в неделю. 

В детском саду функционируют группы комбинированной и 

компенсирующей направленности. 

      Образовательный процесс в группах комбинированной 

направленности строится на основе ОП, АОП, вариативной части по 

полихудожественному воспитанию «Пою тебя, Россия!», приложения к 

программе по физической культуре «Дорожка здоровья». 

Образовательный процесс в группах компенсирующей направленности 

строится на основе АОП, вариативной части по полихудожественному 

воспитанию «Пою тебя, Россия!», приложения к программе по физической 

культуре «Дорожка здоровья». 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/
https://uo-kochadm.edusite.ru/DswMedia/zakon-oregulirovaniiotnosheniyvsfereobrazovaniya.doc
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2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

2.8.1. Технологии организации образования на основе поддержки детской 

инициативы 
 

Для формирования детской инициативы и самостоятельности педагог 

должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями;  

• находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии 

с возникающими игровыми ситуациями 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений.  

Детская инициатива проявляется в совместной со взрослым и в свободной 

самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду.  

Совместная деятельность взрослого и детей и самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня. Детям предоставляется широкий спектр специфических 

для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка.  

Эти виды деятельности осуществляются в форме инициативной 

деятельности:  

− сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

− развивающие и логические игры;  

− музыкальные игры и импровизации;  

− речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

− самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

− самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

− самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

Развитие детской инициативы и самостоятельности возможно при 

соблюдении общих требований: 

-  развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

− создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие 

детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте;  
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− постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу;  

− тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  

− ориентировать дошкольников на получение хорошего 

результата; 

− «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в 

которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

−  поддерживать у детей чувство гордости и радости от 

успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 

В рамках решения задачи по поддержке детской инициативы и реализации 

системно-деятельностного подхода в дошкольной образовательной организации 

используются следующие технологии организации образования: 

1) Технология полихудожественногоподхода 

Приобщая детей дошкольного возраста к искусству, мы используем 

наиболее эффективную технологию – «полихудожественный подход», где “поли” 

– много, “художеств” – искусств, т.е. много искусств. 

 Сущность этой технологии, "полихудожественный подход", 

заключается в организации такого художественного образования детей, которое 

позволяло ребёнку освоить внутреннее родство разнообразного 

художественного проявления на уровне творческого процесса" (Б.П. Юсов), 

которая позволяет понять общие истоки разных видов художественной 

деятельности и приобрести некоторые базовые представления и навыки из 

области всех видов искусства, основанная на принципе интеграции. В 

дошкольном возрасте система интегрированных занятий предполагает 

следующую динамику: эмоциональное, информационно-образное и сенсорное 

насыщение ребёнка, его гармоническое развитие на основе полихудожественного 

восприятия мира и выражения себя в разных видах деятельности.  

Развитие творческой личности дошкольников, основанное на принципе 

интеграции в системе художественно-эстетического воспитания будет 

эффективным, если: 

•Созданы педагогические условия ДОУ:  

(методические, организационные, воспитательные и кадровые будут 

базироваться на идее полихудожественного подхода и составлять единый 

комплекс). 
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•Плановые системные занятия совмещаются с дополнительными 

(организационные условия), проведение занятий-экскурсий на базе музея, 

непосредственное общение детей с разными видами "живого искусства", 

организация художественной деятельности детей и родителей. 

•На основе полихудожественного подхода у детей будут развиваться: 

эмоции, потребность в создании творческого продукта, отличающегося 

оригинальностью и самостоятельностью выполнения. 

•Игровая направленность - в процессе полихудожественной деятельности 

игровые методы будут помогать детям преодолеть скованность, замкнутость, и 

страх. 

Особое внимание следует уделить среде, в которой растёт и развивается 

ребёнок. Именно среда выдвигает основное педагогическое условие - 

интегрированный подход к освоению искусства ("Каждое искусство есть 

средство организации пространства"- П. Флоренский).  

Среда интегрирована по своей природе, она позволяет максимально 

развивать у детей поле пространственного воображения: широту, объём 

воображаемых представлений, фантазию, которые с точки зрения теории 

"полихудожественного развития" Б.П.Юсова являются непременным условием 

развития творческого потенциала ребёнка. 

Побуждая детей к самостоятельной художественной деятельности, 

педагоги создают особую эстетическую среду, наполняют каждый центр 

активности стимулирующим материалом, предоставляя детям возможность 

самовыражения и самореализации. 

Все условия взаимосвязаны друг с другом, выключение одного из 

названных условий приводит к невозможности реализации 

полихудожественного подхода в целом в системе воспитательно - 

образовательного процесса. 

Реализация полихудожественного подхода приводит к интенсивному 

развитию духовно-ценностных ориентиров личности, способствует обогащению 

художественной информации, постепенному освоению культурного наследия и 

раскрытию творческого потенциала дошкольника. 

                                    

2) Информационно - коммуникативные технологии 

В МБДОУ № 174 «Сказка» применяются информационно-

коммуникационные технологии с использованием мультимедийных 

презентаций, видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить 

объяснение с использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием 

компьютеров: 
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• образовательная деятельность должна быть четко организована и 

включать многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности; 

• на образовательной деятельности дети должны не просто получить 

какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или 

получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без 

переноса части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в 

процессе длительной работы); 

• на образовательной деятельности не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической 

силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически 

реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна 

быть очень острой; 

• перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка. 

 

3) Здоровьесберегающие тенологии 

Здоровьесберегающие технологии в логопедической практике. 

Тенденция к ухудшениям речи детей дошкольного возраста, снижение 

уроня коммуникативных умений и навыков (А.Г. Арушанова, О.С. Ушакова, 

Т.А. Ткаченко, Ю.В. Филиппова, Л.М. Шипицына)- все это повышает 

необходимость повышения знаний о важности коррекционно-развивающей 

работы и развития речи детей. 

На занятиях по коррекции речевых нарушений, широко используются 

здоровьесберегающие технологии. К логопедическим здоровьесберегающим 

технологиям относится: 

• Артикуляционная гимнастика; 

• Дыхательная гимнастика; 

• Развитие движений кисти и пальцев рук; 

• Су-Джок терапия; 

• Развитие общей моторики; 

• Гимнастика для глаз; 

• Самомассаж. 

1. Артикуляционная гимнастика.  

Это совокупность особых, с определенной целью подобранных 

упражнений, способствующих укреплению мышц артикуляционного аппарата и 

развитию силы, ловкости, дифференцированности его движений. 

Цель артикуляционной гимнастики - выработка правильных, полноценных 

движений и определенных положений артикуляционного аппарата, умение 

объединять простые упражнения в сложные, необходимые для правильного 
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произнесения звуков. 

Рекомендации к проведению артикуляционной гимнастики: 

• Сначала упражнения выполняются медленно перед зеркалом, так как 

ребенку необходим зрительный контроль.  

• Постепенно темп упражнений увеличивается и можно выполнять их под 

счет или с использованием специальных речевок. 

• Лучше гимнастику проводить два раза в день (утром, вечером) по 5-7 

минут. 

• Упражнения должны быть четкими, плавными.  

  Регулярное проведение артикуляционной гимнастике позволит: 

• Улучшить кровоснабжение артикуляционных органов. 

• Укрепить мышечную систему языка, губ, щек. 

• Улучшить подвижность артикуляционных органов. 

Упражнения артикуляционной гимнастики нельзя подбирать произвольно. 

Следует предусматривать те артикуляционные уклады, которые необходимо 

сформировать. Упражнения должны быть целенаправленными: важно не их 

количество, важны правильный подбор упражнений и качество выполнения. 

Недостаточно только отобрать нуждающиеся в коррекции движения, 

нужно научить ребенка правильно применять соответствующие движения, 

выработать точность, частоту, плавность, силу, темп, устойчивость перехода от 

одного движения к другому.   

2. Дыхательная гимнастика.  

Это комплекс упражнений направленных на формирование речевого 

дыхания (ритмичность, плавность, сила и продолжительность выдоха). 

Цель дыхательной гимнастики увеличить объем дыхания, нормализовать 

его ритм, выработать плавный, длительный, экономный выдох. 

Регулярное выполнение дыхательной гимнастики позволит: 

• Улучшить деятельность дыхательной мускулатуры. 

• Усилить обменные и восстановительные процессы. 

• Развить сильную воздушную струю. 

    Правила проведения дыхательной гимнастики: 

• Заниматься в проветренном помещении, до еды. 

• Не переутомлять ребенка. Строго дозировать количество и темп 

упражнений. 

•  Следить, чтобы ребенок не напрягал плечи, шею. 

• Следить, чтобы не надувались щеки. 

• Движения производятся плавно, медленно, под счет. 

3. Развитие движений кисти и пальцев рук.  

Исследователями разных стран установлено, а практикой подтверждено, 

что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук. 
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Как правило, если движения пальцев развиты в соответствии с возрастом, 

то и речевое развитие ребенка в пределах возрастной нормы. 

Поэтому тренировка движений пальцев и кистей рук является важнейшим 

фактором, стимулирующим речевое развитие ребенка, способствующему 

улучшению артикуляционных движений, подготовки кисти рук к письму и, что 

не менее важно, мощным средством, повышающим работоспособность коры 

головного мозга, стимулирующим развитие мышления ребенка. 

Работу по развитию движений пальцев и кисти рук следует проводить 

систематически по 2-5 минут ежедневно.  

Так же благоприятное воздействие на развитие кисти и пальцев руки 

оказывает самомассаж, рисование, лепка и ручной труд. 

4. Су-Джок терапия.  

Система Су-Джок созданная талантливым корейским врачом, 

профессором Пак Чже Ву, представляет собой уникальную по своей 

эффективности и простоте лечебную методику. В переводе с корейского языка 

Су- кисть, Джок- стопа. 

В коррекционно-логопедической работе Су-Джок терапия активно 

используется в качестве массажа для развития мелкой моторики рук и общего 

укрепления организма.  

Приемы Су-Джок терапии: 

 

Массаж специальным шариком. Массаж эластичным кольцом.  

5. Развитие общей моторики. 

«Движение- это жизнь». Чем выше двигательная активность ребенка, тем 

лучше развивается его речь. У детей с нарушениями речи, часто наблюдаются 

нарушения в развитии общей моторики: недоразвитие чувства ритма и 

координации, недостаточная четкость и организованность движений. 

Динамическая пауза- это пауза в трудовой деятельности, заполненная 

разнообразными видами двигательной активности. Предназначена для 

предупреждения утомления и снижения работоспособности. Физиологическая 

сущность динамической паузы-переключение на новый вид деятельности, 

активный отдых. 

Динамические паузы проводятся в игровой форме, в середине занятия. Они 

направлены на нормализацию мышечного тонуса, снятие напряжения, 

запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на 

словесные инструкции. На занятиях используются элементы логоритмики. 

Проговаривание стихотворных текстов с движениями делает речь: 

• четкой; 

• ритмичной; 

• эмоциональной; 

А так же развивает: 
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• слуховое внимание, память, восприятие; 

• координацию; 

• совершенствует общую моторику. 

6. Гимнастика для глаз. 

Это один из приемов оздоровления детей. Цель использования зрительной 

гимнастики состоит в профилактике нарушения зрения у дошкольников. 

Проведение зрительной гимнастики позволит: 

• снять напряжение; 

• предупредить утомление; 

• укрепить глазные мышцы. 

Для того, чтобы гимнастика для глаз была интересной и эффективной, 

необходимо проводить ее в игровой форме, в которой дети могут проявить 

активность. 

Зрительная гимнастика проводится 2-3 раза в день, по 3-5 минут. Виды 

зрительной гимнастики: 

• гимнастика с предметами; 

• по зрительным тренажерам; 

• по словесным инструкциям. 

7. Самомассаж. 

Это динамические артикуляционные упражнения, выполняемые самим 

ребенком, вызывающие эффект сходный с массажем. Ребенок выполняет 

массажные движения, который ему показывает взрослый. Самомассаж органов 

артикуляции направлен на активизацию кровообращения губ и языка. 

Целью самомассажа является стимуляция кинестетических ощущений 

мышц, участвующих в работе периферического речевого аппарата и 

нормализация мышечного тонуса данных мышц.  

Длительность одного сеанса самомассажа может составлять 5-10 минут. 

Каждое движение выполняется 4-6 раз.  Перед выполнением самомассажа дети 

должны принять спокойную, расслабленную позу.  Дети выполняют самомассаж 

сначала с зрительным контролем (перед зеркалом), а затем и без него. 

 

2.9.  Организация системы взаимодействия учителя-логопеда 

2.9.1. Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 
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предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие 

в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные 

задания учителя-логопеда воспитателям.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю, для логопедического часа 

включают следующие разделы:  

• логопедические пятиминутки;  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа;  

• рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 

быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи 

с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут 

быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или 

в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

Программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному 

разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды 

рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации 

звуков.  

Функции воспитателя. 

• Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей 

моторики и графомоторных навыков. 

• Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 
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• Обогащение, уточнение и активизация отработанной лексики в 

соответствии с лексическими темами программы. 

• Упражнение в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий. 

• Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и 

упражнениях на бездефектном речевом материале. 

• Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, 

текстов, знакомство с художественной литературой, работа над пересказом и 

составлением всех видов рассказывания). 
• Закрепление формирующихся навыков звуко-слогового анализа и синтеза 

(закрепление навыков чтения и письма). 

• Развитие восприятия, внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на бездефектном речевом материале. 

Функционал логопеда: 
• Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-

типологических особенностей детей, определение основных направлений и 

содержания работы с каждым из них. 

• Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи, работа над просодической стороной речи. 

• Работа по коррекции звукопроизношения. 

• Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза. 

• Работа по коррекции слоговой структуры слова. 

• Формирование послогового чтения. 

• Знакомство и усвоение новых лексико-грамматических категорий. 

• Обучение связной речи: развернутому смысловому высказыванию, 

состоящему из логически сочетающихся грамматически правильных 

предложений. 

• Предупреждение нарушений письма и чтения. 

• Развитие психических функций, тесно связанных с речью: словесно-

логическое мышление, память, внимание, воображение. 

2.9.2. Взаимосвязь в работе учителя-логопеда и специалистов ДОУ 

Участники 

коррекционного 

процесса 

Функции участников в процессе преодоления речевых 

нарушений у дошкольников 

Учитель-

логопед: 

 

1. Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-

типологических особенностей детей, определение основных 

направлений и содержания работы с каждым из них. 

2. Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи, работа над просодической стороной речи. 

3. Работа по коррекции звукопроизношения. 

4. Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза. 

5. Работа по коррекции слоговой структуры слова. 

6. Формирование послогового чтения. 

7. Знакомство и усвоение новых лексико-грамматических 

категорий. 

8. Обучение связной речи: развернутому смысловому 
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высказыванию, состоящему из логически сочетающихся 

грамматически правильных предложений. 

9. Предупреждение нарушений письма и чтения. 

10. Развитие психических функций, тесно связанных с речью: 

словесно-логическое мышление, память, внимание, воображение. 

Воспитатель: 

 

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 (заучивание стихотворений, 

потешек, текстов, знакомство с художественной литературой, 

работа над пересказом и составлением всех видов рассказывания). 
7. Закрепление формирующихся навыков звуко-слогового анализа и 

синтеза (закрепление навыков чтения и письма). 

8. Развитие понимания, внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на бездефектном речевом 

материале. 
Инструктор по 

физической 

культуре: 

 

1. Формирование четкости артикуляции в процессе выполнения 

физических упражнений  

2. Формирование фонематического слуха в процессе игры.  

3. Развитие тонких движений пальцев рук. 

4. Развитие координационных способностей.  

5. Совершенствование функции дыхания в процессе выполнения 

физических упражнений.  

6. Формирование осанки и предупреждение ее нарушений 

Музыкальный 

руководитель: 

 

1. Совершенствование артикуляционной, тонкой и общей 

моторики. 2. Автоматизация, дифференциация звуков.  

3. Развитие основных просодических компонентов речи.  

4. Формирование речевого и певческого дыхания, развитие голоса.  

5. Развитие музыкального слуха, фонематического восприятия. 

6. Обогащение словаря.  

7. Развитие связной речи. 

8. Развитие эмоциональной сферы ребенка. 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

изодеятельности 

1. Развитие тонких движений пальцев и кистей рук. 

2.Развитие зрительного восприятия (чувство цвета). 

3. Формировать умение отражать окружающий мир в рисунке, 

соотнося изображенные предметы с реальными. 

4. Совершенствовать формообразующие движения в рисовании. 

Медицинские 

работники 

 

1. Выяснение анамнеза ребенка.  

2. Направление на консультацию и лечение у медицинских 

специалистов. 
3. Контроль своевременного прохождения лечение и 

профилактических мероприятий.  

4. Участие в составлении индивидуального образовательного 

маршрута. 

 

2.9.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников.            (стр. 280-281 п. 39.3. ФАОП ДО)  
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1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая 

задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

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

ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать 

мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 

позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет 

свое значение на всех возрастных ступенях.  

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. 

Именно родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают у 

обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, 

потребностей, интересов и привычек.  

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителями 

(законным представителям) направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей). Задача педагогических работников - 

активизировать роль родителей (законных представителей) в воспитании и 

обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка.  

5. Укрепление и развитие взаимодействия 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 обеспечивает решение 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 родителям 

(законным представителям), активизация их участия в жизни детского сада;  

− создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

−  повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения обучающихся.  

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления:  

• аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных 
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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 фиксируется в АОП ДО как в 

каждой из пяти образовательной области, так и отдельным разделом, в котором 

раскрываются направления работы дошкольной образовательной организации с 

родителями (законными представителями).  

10. Планируемый результат работы с родителями (законными 

представителями), включает:  

− организацию преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания;  

− повышение уровня родительской компетентности;  

− гармонизацию семейных детско-родительских отношений.  
 

Модель взаимодействия ДОО с семьями воспитанников. 

Формы работы. Содержание работы. Сроки. Участники. 

Рекламный блок. 

Задачи: пропаганда и популяризация образовательной деятельности ДОО. 

Рекламный буклет 

«Визитка ДОУ» 

Знакомство с дошкольным учреждением: 

задачи развития детей, состав 

педагогических кадров, информация о 

программах фотоматериалы. 

Ежегодно: 

сентябрь. 

Заведующий 

 

Наглядная 

информация. 

- Стенды в холле детского сада по 

направлениям развития ребенка. 

-  Стенды в группах: галереи детского 

творчества; успехи и достижения детей. 

 

Постоянно 

Ст. 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

Сайт дошкольного 

учреждения. 

Размещение информации:  

- описание программ и технологий, 

используемых с целью развития 

дошкольников;  

- фото-репортажи с мероприятий 

(конкурсы, праздники, и др.);  

- нормативные документы.  

Постоянно Заведующий 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели и 

специалисты 

 

Выпуск газеты для 

родителей и 

воспитателей 

«Вести из сказки». 

Рубрики: 

- «Галерея событий» (о событиях в 

детском саду, прошедших мероприятий). 

- «Актуальная тема» (вопросы развития 

дошкольников по основным 

По 

мероприя-

тиям. 

 

 

 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели и 

специалисты 
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направлениям и образовательным 

областям). 

 

 

Диагностический блок. 

Задачи: выявление образовательных потребностей родителей по направлениям развития 

детей;   

выявление уровня осведомленности родителей по проблемам развития детей; 

изучение мнения родителей о качестве образовательного процесса в ДОО. 

Анкетирование. Анкеты. Цель: выявления уровня 

просвещенности родителей и 

направленности семейного воспитания 

(по направлениям речевого развития 

детей). 

Ежегодно. Учителя-

логопеды 

Опрос. Опросник по выявлению 

образовательных потребностей 

родителей по направлениям речевого 

развития. 

Ежегодно Учителя-

логопеды, 

педагог-

психолог. 

Педагогическое просвещение родителей. 

Задачи: повышение психолого-педагогической компетентности родителей по проблемам 

развития детей; привлечение родителей к активному участию в образовательном процессе. 

Наглядная 

педагогическая 

пропаганда. 

Стенды, ширмы, буклеты в группах по 

конкретным темам в соответствии с 

возрастной группой и календарно-

тематическим планом.  

Ежемесяч

но. 

 

Учителя-

логопеды, 

педагог-

психолог.  

Родительские 

собрания. 

-Информация о программах, о 

технологиях развития детей. 

-Презентация предметно-развивающей 

среды. 

-  Мастер-классы, практикумы по 

коррекции речевого развития детей 

дошкольного возраста. 

2  раза в 

год. 

Ст. 

воспитатель 

Воспитателис

пециалисты 

Методические 

мероприятия. 

1. Консультации в подгруппе (по 

запросам родителей).  

2.Индивидуальные беседы: динамика 

развития ребенка, успехи и трудности, 

рекомендации по развитию ребенка. 

По 

потребнос

ти. 

 

Воспитатели 

Специалисты. 

Совместная деятельность коллектива учреждения и родителей. 

Задачи: привлечение родителей к активному участию в образовательном процессе по всем 

направлениям развития детей; повышение авторитета родителей в глазах детей, авторитета 

педагога – в глазах родителей. 

Участие родителей 

в педагогическом 

процессе. 

- Совместные мероприятия: литературно-

музыкальный вечер, вечер развивающих 

игр, КВН, праздники и развлечения, 

акции, конкурсы, выставки и т. п.  

-Встречи с интересными людьми: рассказ 

родителей о своей профессии, 

увлечениях, и др. 

- Творческие мастерские для детей 

группы: взаимодействие взрослого и 

В течение 

года. 

и в 

соответств

ии с 

комплексн

о-

тематичес

Воспитатели. 

Музыкальный 

руководитель. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре. 
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ребенка в процессе продуктивной 

деятельности. 

ким 

планом. 

Объединения 

родителей. 

Семейный клуб «Речецветик» (старшие и 

подготовительные группы 

компенсирующей и комбинированной 

направленности) 

в 

соответств

ии с 

годовым 

планом. 

Учителя-

логопеды. 

 

 

2.10. Реализация рабочей программы воспитания МБДОУ д\с № 174 «Сказка» 

Рабочая программа воспитания соответствует Рабочей программе 

воспитания МБДОУ д/с № 174 «Сказка». 
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3. Организационный раздел. 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Выдержки из ФГОС:  

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует 

требованиям ФГОС ДО, обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

− реализацию различных образовательных программ;  

− в случае организации инклюзивного образования - необходимые для 

него условия;  

− учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

− учет возрастных особенностей детей.  

 Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы: 

В ДОУ определены средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы в соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, правилам пожарной безопасности, учитывая возраст и 

индивидуальными особенностями развития детей с ТНР. 

Основное место для оказания услуги — групповая ячейка — 

изолированное помещение, принадлежащее каждой детской группе, 

включающее: 

• групповую комнату для игр и занятий (игровую);  

• раздевалку (приемную);  

• туалетную.  

В групповой ячейке каждому ребенку обеспечивается личное 

пространство: кроватка, стул, шкафчик для одежды, шкафчик для предметов 
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личной гигиены и др. Для прогулок ребенку предоставляется зона игровой 

территории, оборудованная павильоном (в случае плохой погоды), песочником, 

малыми формами в соответствии с возрастом.  

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей 

с ОВЗ, учитывает гигиенические и педагогические требования. Содержание всех 

помещений и подбор оборудования для организации образовательного процесса 

осуществляются в соответствии с СанПиН и правилами пожарной безопасности.  

В помещении и на прогулочном участке в соответствии с возрастом детей 

с ОВЗ организуется развивающая предметно-пространственная среда 

(оборудованные играми, игрушками, учебно-наглядными пособиями 

пространства для проявления свободной познавательной, речевой, двигательной, 

творческой активности детей).  

Пространство группы организовывается в виде хорошо разграниченных 

зон, в том числе зоны логопедического уголка, оснащенных большим 

количеством развивающих материалов. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их 

в течение дня. А педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей с ТНР. 

ДОУ оснащено необходимым техническим оборудованием: телевизор, 

музыкальный центр, DVD, компьютеры, сканер, принтер ч/б, ноутбуки, 

мультимедиа проектор, переносной экран.  

 

Помещение Вид деятельности, 

процесс 

Участники 

Музыкальный и  

физкультурный 

зал 

 

Образовательная область 

 "Художественно-эстетическое 

развитие", утренняя гимнастика 

Музыкальный руководитель, 

инструктор по ФК воспитатели, дети 

с ТНР 

Праздники, развлечения, 

концерты, театры 

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, родители, дети с ТНР, 

театральные 

 коллективы города. 

Театральная деятельность Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети  с ТНР 

Утренняя гимнастика Воспитатели, дети с ТНР 

Образовательная область 

 "Физическое развитие" 

Инструктор по физической 

 культуре, воспитатели, дети с ТНР 

Спортивные праздники,  

развлечения, досуги 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети с ТНР, 

родители 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для  

родителей 

Учителя-логопеды, педагоги, 

воспитатели, родители, дети. 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Дети с ТНР, педагоги 
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Познавательное развитие 

Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно – прикладным 

творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд 

в природе 

Игровая деятельность 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети с ТНР, воспитатели, мл. 

воспитатель 

Приемная Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Педагоги, учителя-логопеды, дети, 

родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской 

помощи 

Профилактические 

мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинский работник 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов. 

Педагоги ДОУ 

Музей «Русская 

изба» 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Социально-коммуникативное 

 

Ответственный за музей, 

воспитатели 

Музей боевой 

славы «Мы этой 

памяти верны!» 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Социально-коммуникативное 

 

Ответственный за музей, 

воспитатели 

 

Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат ДОУ 
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Вид  

помещения 

Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в ДОУ 

Методический 

кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление методической 

помощи педагогам и родителям. 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

Библиотека педагогической и 

методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов. 

Оргтехника: компьютер для работы с 

документацией, информационными 

ресурсами; копировальная техника; 

мультимедийное оборудование. 

Интернет. 

Наличие тематических стендов 

Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

Иллюстративный материал 

Изделия народных промыслов 

Игрушки, муляжи. 

Мини-музей 

«Русская изба» 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Расширение  представлений детей, 

накопление познавательного 

опыта 

Образцы русских костюмов 

Игровой материал: 

куклы в 

костюмах,тетрализован

ные персонажы и тд. 

Наглядный материала: картины 

и др. 

Предметы народно- прикладного 

искусства и  русского быта 

Мини-музеи в 

групповых 

«Мой Новосирск 

родной» 

«Защитники 

Родины» 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Расширение краеведческих 

представлений детей, накопление 

познавательного опыта 

Государственная символика 

Образцы русских костюмов 

Наглядный материала: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Музыкальный 

зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Индивидуальные занятия 

Утренняя  гимнастика 

Досуговые мероприятия,  

Праздники  

Развлечения 

Театрализованные представления 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

Подборка дисков, аудио кассет с 

музыкальными произведениями 

Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

Музыкальный центр 

Рояль 

Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

Ширма для кукольного театра 
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 Детские взрослые костюмы 

Детские стулья, столы  

Физкультурный  

зал 

Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 

Развлечения, праздники 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, равновесия 

Модули 

Тренажеры 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Шкаф  для используемых  муз. 

руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов  

Музыкальный центр 

Изостудия Непосредственно образовательная 

деятельность 

Индивидуальные занятия 

 

Библиотека педагогической и 

методической литературы 

Пособия для организации 

образовательной деятельности 

Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

Материалы для изодеятельности для 

занятий с детьми: красти, кисточки, 

карандаши и тд. 

Иллюстративный материал 

Изделия народных промыслов: гжель, 

хохлома, палех, дымковские, 

городецкие, богородские игрушки, 

жостовская роспись, матрешки  

Скульптуры малых форм (глина, 

дерево, фарфор) 

Столы, стулья  

Двусторонние мольберты, 

соответствующие росту детей 

Музыкальный центр 

Кабинет 

логопеда 

Занятия с детьми по коррекции 

речи 

Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи 

детей 

 

Большое настенное зеркало 

Дополнительное освещение у зеркала 

Стол и стулья для логопеда и детей 

Шкаф для методической литературы, 

пособий 

Доска для резмещения материала для 

занятий с детьми 

Наборное полотно, фланелеграф 

Индивидуальные зеркала для детей 

Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

Иллюстративный материал 

Компьютер, принтер 

Медицинский  

кабинет 

Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

Изолятор 

Процедурный  кабинет 
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 Консультативно-просветительская  

работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ 

 

Информационно-просветительская  

работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Трудовая  деятельность. 

Прогулочные  площадки  для  детей  

всех  возрастных  групп. 

Игровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование. 

Спортивная  площадка. 

Огород, цветники.  

Спортивная 

площадка 

Организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных игр 

Предметно-развиваюшая среда в группах 

Центр «Уголок 

здоровья» 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

Оборудование  для ходьбы и 

равновесия 

Для прыжков  

Для  бросания, ловли   

Для ползания и лазания  

Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Центр 

«Логопедически

й уголок» 

Развитие артикуляционной, мелкой 

моторики, фонематического слуха, 

расширение словарного запаса, 

развитие лексико-грамматических 

категорий, связной речи. 

Зеркало, индивидуальные зеркала, 

настольные и дидактические игры 

направленные на развитие всех 

компонентов речи. Игры для развитие 

мелкой моторики. Пособия для 

развития артикуляционной моторики и  

речевого дыхания. 

Центр «Уголок  

природы» 

Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг 

гр) 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  

на  экологическую  тематику 

Макеты 

Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы   

Материал для проведения 

элементарных опытов 
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Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

Природный   и  бросовый  материал. 

Материал по астрономии (ст, подг) 

Центр «Уголок 

развивающих  

игр» 

Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения, по 

сенсорному воспитанию 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Центр 

«Строительная  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Напольный  строительный  материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными 

деталями)  

Конструкторы с металлическими 

деталями- (старший возраст) 

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – (старший возраст) 

Мягкие строительно- игровые модули- 

(младший возраст)  

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).   

Центр «Игровая  

зона» 

Реализация  ребенком  полученных  

и  имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  игре.  

Накопление  жизненного  опыта 

Атрибутика для с-р игр по возрасту 

детей: «Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье» и др. 

Предметы- заместители 

Центр «Уголок  

безопасности» 

Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП, ПБ, безопасности 

в быту, природе, с незнакомыми 

людьми. 

Макеты  перекрестков,  районов  

города,   

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  

дорожного  движения и подарной 

безопасности и безопасновти в быту, 

природе, с незнакомыми людьми. 
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Центр 

«Краеведческий 

уголок» 

Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  накопление  

познавательного  опыта 

Государственная  символика 

Образцы русских костюмов 

Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- прикладного 

искусства 

Предметы русского быта 

Детская художественной литературы 

Географический глобус 

Географическая карта мира 

Карта России, карта области 

Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей и рек, рептилий. 

Центр 

«Книжный  

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию.  

Детская   художественная  литература 

в соответствии с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной 

литературой 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

Тематические выставки 

Центр 

«Театрализованн

ый  уголок» 

Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  

себя  в  играх-драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 

Центр 

«Искусства», 

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

эмоционального познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества. Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики 

от конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей 
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Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

Альбомы - расскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

Предметы народно – прикладного 

искусства. 

Центр 

«Музыкальный  

уголок» 

Развитие   творческих  

способностей  в  самостоятельно-

ритмической  деятельности  

Детские музыкальные инструменты 

Портрет композитора (старший 

возраст) 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, 

не озвученные) 

Игрушки- самоделки 

Музыкально- дидактические игры 

Музыкально- дидактические пособия 

«Центр опытов и 

экспериментов» 

Развитие   творческих, 

иследовательских  способностей  в  

самостоятельной деятельноси 

«Центр песка и воды» -стол для 

занятий с песком и водой 

Материалы и оборудование для опытов 

и экспериментов с детьми (пробирки, 

стаканчики, палоски и тд)  

Групповые 

комнаты 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Детская мебель для практической 

деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

Игровая модульная мебель. 

Природный уголок. 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

Развивающие игры по 

образовательным областям в рамках 

комрплексно-тематческого 

планирования. 

Различные виды театров. 

Физкультурное оборудование для 

утренней гимнастики, гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, мешки с 

песком,  кольца, кубики и др. 

Спальное 

помещение 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

 

Раздевальная 

комната 

Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Информационный уголок. 

Уголок здоровья для информации 

родителей. 
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Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный 

материал. 

3.3.  Обеспеченность учебно-методическими материалами 
 

Образовател

ьная область 

Программа Методическое обеспечение воспитательно-

образовательного процесса 

Коррекцион

ное речевое 

развитие 

Примерная адаптированная 

основная образовательная 

программа для дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи. Под 

редакцией профессора Л. В. 

Лопатиной. Санкт-Петербург – 

2014; 

«Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием», 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, М., 

2002 г. 

«Программа воспитания и 

обучения дошкольников с 

интеллектуальной 

недостаточностью», Л.Б. Баряева, 

О.П. Гаврилушкина, А. Зарин, 

Н.Д. Соколова- СПб.: КАРО, 2009. 

«Программа  логопедической 

работы с заикающимися детьми». 

Рекомендована  Учёным  Советом  

ГНУ «Институт  коррекционной  

педагогики  Российской  академии  

образования».  Москва  

«Просвещение»  2008 (автор-

составитель  С.А. Миронова); 

Н.В.Нищева – «Система коррекционной 

работы»; 

Лопатина Л.В. Логопедическая работа с 

детьми дошкольного возраста.-СПб., 2005. 

Психолого-медико-педагогическое 

обследование ребенка: Комплект рабочих 

материалов / Под общ. ред. М. М. Семаго. 

— М.2001. 

Филичева Т. Е., Туманова Т.В., Чиркина 

Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного  возраста с общим 

недоразвитием речи. Программно-

методические рекомендации. — М., 

2013Филичева Т. Б., Туманова Т. В., 

Чиркина Г. В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Коррекция нарушений 

речи.— М., 2008. 

Волкова Г.А. Игровая деятельность в 

устранении заикания у дошкольников. -М.: 

"Просвещение", 1983 

Городилова В.И. , Радина Е.И. Воспитание 

правильной речи. Учпедгиз 1956 

Ефименкова Л.Н. Коррекция звуков у 

детей. - М.: "Просвещение" 1987 

Епифанова О.В. Автоматизация и 

дифференциация звуков. Волгоград: 

"Учитель", 2011 

Куликовская Т.А. Артикуляционная 

гимнастика в стихах и картинках. -М.:ООО 

"Издательство ГНОМ и Д" – 2008 

Поваляева М.А. Справочник логопеда. -

Ростов-на-Дону: Феникс, 2007 

Сохина Ф.А. Развитие речи детей 

дошкольного возраста. -М., "Просвещение" 

1976 

Ткаченко Т.А. Логопедические 

упражнения. -М."Эксмо", 2009 

Хватцев М.Е. Логопедия. Работа с 

дошкольниками. -М:АСТ, 2002 
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Шевченко. Конспекты занятий по 

развитию фонетико-фонематической 

стороны речи у дошкольников. - Санкт-

Петербург, 2010 

Шумаева Д.Р. Как хорошо уметь читать! -

Санкт-Петербург "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 

2010 

Альбом для обследования 

звукопроизношения. Смирнова И.А.Санкт-

Петербург,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2010 

Альбом для логопеда. Иншакова О.Б. .-

М.:Владос,2003 

Логопедия: практическое пособие/ 

авт.сост. Руденко В.И. 

Е.А.Борисова. Индивидуальные 

логопедические занятия с 

дошкольниками.-М.: ТЦ Сфера,2008 

О.И.Крупенчук. Пальчиковые игры для 

детей.С.П.:Литера,2005 

 

 

3.4. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

3.4.1. Режим дня для групп компенсирующей направленности 

Для групп компенсирующей направленности характерным является работа с 

детьми воспитателя и учителя - логопеда (специализация в соответствие с дефектом 

развития). Образовательную деятельность общеразвивающей направленности 

проводит воспитатель, коррекционные занятия – учитель-логопед. Основной 

формой организации детей является подгрупповые и индивидуальные занятия с 

ними. Для каждой подгруппы решаются свои общеразвивающие и 

компенсирующие задачи. Распорядок дня включает традиционный режим и 

индивидуальные занятия, составленные в соответствие с режимом работы 

учреждения. 

Модель организации образовательного процесса с использованием 

разнообразных форм и с учётом времени года, возрастных 

психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых 

ООД с повседневной жизнью детей  

• образовательный процесс условно подразделен на:  

• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности;  

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

• самостоятельную деятельность детей;  
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• взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной 

работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно–образовательного 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 воспитанников, 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. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. 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 подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование.  

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 



94 
 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

 

 

План традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 
Возрастная 

группа 
Мероприятие Месяц Форма 

проведения  
Средняя 

Старшая  

Подготовительная 

 «Огородная история»  

«День знаний» 

 

Сентябрь  
Развлечение 

Развлечение 

Развлечение 

Средняя 

Старшая  

Подготовительная 

 

«Золотая осень» 
 

Октябрь 
Итоговое 

комплексное 

занятие 
Средняя 

Старшая  

Подготовительная 

 

«Радость  и грусть» 
 

Ноябрь 
Итоговое 

комплексное 

занятие 
Средняя 

Старшая  

Подготовительная 

«Здравствуй праздник, Новый год!»  

Декабрь 
Праздник  

Праздник 

Праздник 

Средняя 

Старшая  

Подготовительная 

 

«Что за прелесть эти сказки!»  

Январь 
Итоговое 

комплексное 

занятие 

Средняя 

Старшая  

Подготовительная 

 

«Дела давно минувших дней, 

преданья старины глубокой…»  
 

Февраль   
Итоговое 

комплексное 

занятие 

Средняя 

Старшая  

Подготовительная 

«Международный женский день- 8 

март!» 
 

Март  
Праздник 

Праздник 

Праздник 
Средняя 

Старшая  

Подготовительная 

«1 апреля - День смеха и веселья!» 

«Вдохновенье» 

 

  

Апрель  
Праздник 

Итоговое 

комплексное 

занятие 
Средняя 

Старшая  

Подготовительная 

«С чего начинается Родина?» 

 

«Этот, День Победы!..» 

 

Май   
Итоговое 

комплексное 

занятие 

Муз.-

лит.комп. 
Средняя 

Старшая  

Подготовительная 

 

«День защиты детей» 
 

Июнь 
Праздник 

Праздник 

Праздник 

3.6. Взаимодействие с социумом. 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. Использование сетевой формы 
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реализации образовательной программы осуществляется на основании договора 

между организациями. 

 

Формы взаимодействия Название учреждения Цель 

взаимодействия 

- Познавательные занятия с 

детьми старшего возраста; 

- Экскурсии; 

- Чтение книг из библиотеки в 

группе. 

 

Детская библиотека  

- Воспитание будущего 

читателя; 

- Приобщение детей к миру 

детской литературы. 

Участие в выставках, 

конкурсах, акциях. 

Отдел природо-

пользования и охраны 

окружающей среды 

- Воспитание любви к 

природе 

- Формирование 

определенных форм 

поведения у ребенка в 

природе и к окружающему 

миру 

- Экскурсии; 

-Познавательные занятия, 

беседы (совместно с 

работниками музея). 

Краеведческий музей Приобщение детей к 

русской национальной 

культуре; 

- Воспитание любви к 

родному краю, его истории. 

- Проведение заседаний 

«Школы дошкольных наук» 

ШДН - Знакомство родителей с 

детским садом, повышение 

педагогической 

компетенции в вопросах 

воспитания и развития 

детей. 

-Методические объединения; 

Совместные мероприятия 

Детский сада города и 

района 

Обмен опытом 

                                    3.6.1. Взаимодействие ДОУ со школой 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между детским 

садом и школой. 

Задачи:  

- Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 

- Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития 

дошкольника с ОВЗ.  

- Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода 

детей с ОВЗ от игровой к учебной деятельности. 

- Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.  

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных 
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задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить 

ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе 

заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает 

физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к 

обучению в основной школе - наличие способности обучаться.  

Организационно-методическое обеспечение включает:  

• Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

• Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы 

учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

• Семинары-практикумы.  

• Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования 

вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей и 

воспитателей. 

Работа с детьми включает:  

• Беседы, экскурсии: в школу. 

• Сюжетно-ролевые игры «Школа». 

• Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

• Совместное проведение родительских собраний.  

• Проведение дней открытых дверей.  

• Посещение занятий родителями.  

• Консультации психолога и учителя.  

• Организация экскурсий по школе.  

• Привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих 

формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований и 

предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты: 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей с ТНР к школе должна 

способствовать:  

• Созданию и совершенствованию благоприятных условий для 

обеспечения: 

• личностного развития ребенка; 

• укрепления психического и физического здоровья; 

• целостного восприятия картины окружающего мира; 

• формирования социально-нравственных норм и готовности к 

школьному обучению; 

• преодоления разноуровневой подготовки. 
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• созданию единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

• совершенствованию форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

• обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в 

начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

 

 

 

 

 

 

 

 


