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ПАСПОРТ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР 

МБДОУ ДЕТСКОГО САДА № 52 Г.ОРЛА 

Название 

Программы 

Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с ТНР МБДОУ Детского  сада 

№ 52  г. Орла 

Основание для      

разработки 

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

Российской Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного  

стандарта дошкольного образования»; 

• Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного 

образования от 28.02.2014 г. № 08-249; 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

 деятельности по основным  общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об 

утверждении и введении в действие федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»; 

• Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР- 535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидмиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»,; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 30.06.2020 г. № 16 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы дошкольных 
образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой короновирусной инфекции (COVID-19) (с изменениями на 
24.03.2021  (СанПиН 3.1/2.4.3598-20); 

• "Примерная основная образовательная программа  дошкольного 

образования", одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15). 

Наименование 

ДОУ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №52 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Г. ОРЛА 

Адрес, телефон Адрес:302028, г. Орел, улица Сурена Шаумяна, 40 

Тел./факс: +7(4862) 42-15-50 

Email: sadik52.samojlova@yandex.ru 

Заведующая Куликова Оксана Юрьевна 

Методист Назарова Анна Павловна 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m2106.html
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Учредитель Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

«Город Орел». Функции и полномочия учредителя осуществляет 

администрация города Орла в лице управления образования, 

спорта и физической культуры  администрации города Орла (далее 

– Учредитель). 

Место нахождения Учредителя: 302028, г.Орел, Пролетарская 
гора, д.1. 

Разработчки 

программы 

Настоящая редакция Адаптированной основной образовательной 

программы разработана рабочей группой педагогов, МБДОУ 

Детского сада № 52 г.Орла в составе: 
Куликова О.Ю., заведующая 

Назарова А.П., методист 

Манькова А.А. педагог-психолог 

Арепьева Н.С. учитель-логопед 

Акулиничева О.Н. учитель-логопед 

Козлова Т.В. музыкальный руководитель 

Исаева Л.А. педагог дополнительного образования 

Кораблева Л.А. воспитатель 

Сунгатуллина Г.А. воспитатель 

Лагутина Т.Ю. воспитатель 

Апалькова О.Е. воспитатель 

Язык, на котором 
ведется образование 

Программа реализуется на государственном языке Российской 
Федерации - русском. 

Управление 

программой 

Корректировка Программы осуществляется Педагогическим 

советом МБДОУ. 

Управление реализацией  Программы  осуществляется 

заведующей  МБДОУ, заместителем заведующей по 
воспитательной работе. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  

1.1 Пояснительная записка  

 

       Дети с тяжелыми нарушениями речи (далее  -  ТНР)  – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с 

общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, 

алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка.  

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном 

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 

взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения 

и фонематического слуха.  

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.  

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 

мимикой;  

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 

словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка 

значительно отстают от возрастной нормы;  

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития;  

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата.  

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное 

заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

       Дети дошкольного возраста с ТНР представляют собой сложную гетерогенную группу, 

характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его 

возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет 

различные возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

        При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс  

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация его 
систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 
сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 
Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР. 
Коррекционная помощь детям с ТНР 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 дошкольного возраста с нарушениями речевого развития 
разной степени выраженности и, с другой стороны, различного этиопатогенеза, которые
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 часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном 

возрасте.   

Программа способствует реализации прав  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.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Кроме того, образовательная деятельность по коррекции речевого развития 

регулируется нормативно-правовыми документами:  
• Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 

273 – ФЗ;  

• Приказом Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

* Приказом Минпросвещения РФ от 21.01.19г № 32 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013г. № 1014»; 



8 

 
 

 

• Приказом Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» 

(ФГОС ДО); 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидмиологические требования к организациям воспитания 

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

•  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы дошкольных образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) (с изменениями на 24.03.2021  (СанПиН 

3.1/2.4.3598-20); 

 

 * Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» №124-ФЗ от 

24.07.1998г.; 

*  Конвенцией о правах ребенка от 20.11.1989г.; 

*Распоряжением Министерства Просвещения РФ «Об утверждении примерного Положения 

об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность» №Р-75 от 06.08.2020г.;  

*Уставом МБДОУ;  

*Письмом Министерство образования РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме». 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Коррекционная работа направлена на: 

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказание 

им   квалифицированной помощи в освоении Программы  

 - освоение детьми с ОВЗ  Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной  

адаптации. 

1.1.1. Цель и задачи  Программы  

Обязательная часть построена с учетом: 

-Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

с учетом: 

-Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени 

выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи, 

содержание и формы логопедического воздействия.  

Целью данной Программы является обеспечение  построения системы коррекционно-

развивающей работы для детей с ТНР  в возрасте с 5  до 7 лет, предусматривающей содание 

условий для развития ребенка с ТНР, полное взаимодействие и преемственность действий 

всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников, 

комплексность педагогического воздействия, направленная на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечивающая их всестороннее гармоничное 

развитие и позитивную социализацию. 

Для достижения цели определены следующие задачи Программы:  

-способствие общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их психофизического 

развития, подготовки их в обучению  в школе; 
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-создание благоприятиных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями: 

-устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова);  

-развитие навыков звукового анализа  и синтеза (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова);  

-уточнение, расширение и обогащение лексического запаса  дошкольников с ОНР; 

 -формирование грамматического строя речи;  

-развитие связной речи  дошкольников;  

- развитие коммуникативности; 

-способствие обьединения развития обучения, воспитания и коррекции  в целостной 

образовательный процесс. 

Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  Авторы: Р. Б. 

Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева.  

Программа содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в 

дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и ответственности 

за свое поведение.  

Основная цель - воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение.  

Задачи программы:  

-научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми,  

-научить адекватно себя вести при взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями;  

-способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому 

образу жизни.  

-стимулирование в дошкольном детстве самостоятельности и ответственности за свое 

поведение.  

Программа состоит из введения и шести разделов, содержание которых отражает изменения 

в жизни современного общества и тематическое планирование, в соответствии с которыми 

строится образовательная работа с детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», 

«Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на 

улице города».  

Содержание программы оставляет за каждым дошкольным учреждением право на 

использование различных форм и методов организации обучения с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и 

бытовых условий, а также общей социально-экономической и криминогенной ситуации. В 

силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует обязательного 

соблюдения основных ее принципов: полноты (реализации всех ее разделов), системности, 

учета условий городской и сельской местности, сезонности, возрастной адресованности.  

Рекомендована Министерством образования РФ. 

Программа «Математика в детском саду» Автор: В.П. Новикова 

Основная цель: приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, с 

учетом возрастных особенностей детей 3-7 лет в соответствии с требованиями Стандарта. 

Задачи программы: 

-раскрывать основные направления математического развития детей 3—7 лет; 
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-создавать благоприятные условия для формирования математических представлений, 

теоретического мышления, развития математических способностей; 

-вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых задач, 

ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово, 

экспериментирование, с помощью проектного метода; 

-формировать основы математической культуры (систематический и целенаправленный 

процесс освоения ребенком математической культуры, необходимой ему для успешной 

(социальной адаптации);-формировать предпосылки к учебной деятельности, которые 

позволят успешно освоить школьную программу; 

-способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические процессы 

(внимание, память, мышление), потребность активно мыслить; 

-развивать логические формы мышления, приемы умственной деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификацию, моделирование); 

-учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и др.);  

-формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное 

моделирование); 

-инициативность, самостоятельность; 

-обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях образовательной 

организации; 

 -повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах математического развития 

ребенка. 

Исходным принципом построения программы является системный подход, который 

позволяет обеспечить определенный уровень как общего развития ребенка, его 

познавательных интересов и творческих способностей, так и математического развития, 

которое предполагает усвоение дошкольником в соответствии с возрастными 

возможностями ряда представлений, понятий, отношений, закономерностей (количество, 

число, порядок, равенство — неравенство, целое — часть, величина — мера и др.). 

Рекомендована Министерством образования РФ.  

Программа «Юный эколог» Автор: С. Н. Николаева.  

Цель программы: формирование начал экологической культуры (правильного отношения 

ребенка к природе, его окружающей, к себе и людям как части природы, к вещам и 

материалам природного происхождения, которыми он пользуется).  

Задачи:  

- формирование у дошкольников осознано правильного, гуманного отношения к природе;  

- накопление знаний о живой и неживой природе, взаимосвязи и взаимодействии всех 

природных объектов экологии;  

- формирование у детей практических навыков и умений в разнообразной деятельности в 

природе, правильного поведения и общения;  

- воспитание потребности в созидании и творчестве;  

- создание условий для полноценного экологического воспитания;  

-  воспитание любви к природе через прямое общение с ней;  

 -создание условий, при которых проводилась бы содержательная работа по формированию 

начал экологической культуры детей.  

Программа «Музыкальные шедевры» Автор: О.П.Радыновой 

Цель программы – формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста. 

Основной принцип построения программы – тематический. В программу включены шесть 

тем, которые изучаются в течение одного–двух месяцев и повторяются на новом материале 

в каждой возрастной группе. 
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Тема «Музыка выражает настроения, чувства, характер людей» является ведущей сквозной 

темой программы, важной для понимания детьми сущности музыкального искусства, 

выражающего определенное эмоциональное содержание. 

Тема «Песня, танец, марш» является основополагающей в программе для 

общеобразовательных школ Д. Б. Кобалевского. 

Тема «Музыка рассказывает о животных и птицах» дает детям представления об 

изобразительности музыки, средствах музыкальной выразительности. 

Тема «Природа и музыка» включает в себя произведения, в которых выражены настроения, 

созвучные той или иной картине природы, времени года, дня. 

Тема «Сказка о музыке» знакомит детей с разными сказочными пьесами классической 

музыки, которые дети инсценируют, передают характер персонажей в танцевальных, 

образных движениях, пантомиме, рисунках. 

Тема «Музыкальные инструменты и игрушки» знакомит детей с произведениями, 

имитирующими звучание музыкальных инструментов, а также с музыкальными 

инструментами симфонического оркестра и народными. 

Программа оснащена учебно-методическим комплектом по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста «Музыкальные шедевры». 

Программа рекомендована Министерством общего и профессионального образования РФ. 

Примерная  адаптированная основная образовательная  программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

Задачи Программы: 

*помочь специалистам дошкольного образования в психолого-педагогическом изучении 

детей с речевыми расстройствами; 

*способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их психофизического 

развития, подготовке их к обучению в школе; 

*создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

*обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

*способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

Программа логопедической работы с заикающимися детьми, под ред. С.А. Мироновой 

Задачами коррекционно-развивающего обучения являются: нормализация общего и 

речевого поведения детей с учетом возрастных психофизиологических особенностей и 

формирование навыков пользования самостоятельной речью без заикания. 

Для реализации поставленной цели и задач определены следующие мероприятия:  

-обследование воспитанников общеразвивающих групп МБДОУ и выявление среди них 

детей, нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи в области развития 

речи;  

- изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического 

развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической 

поддержке, определение основных направлений и содержание работы с каждым ребёнком;  

- систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с 

детьми в соответствии с планами НОД;  

- проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение  речевой готовности детей к школьному обучению;  

- формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей информационной 

готовности в  оказании помощи в организации полноценной речевой среды; 



12 

 
 

 

 - координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей 

(побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию дошкольников 

в семье). 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОВЗ.  

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 

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

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов дошкольной организации, а 

так же при участии родителей (законных представителей в реализации программных 

требований). 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую 

гоовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей основную 

общеобразовательную программу начального общего образования или адаптированную  

основную общеобразовательную программу начального общего образования обучающихся 

с ТНР, а так же достичь основных целей дошкольного образования, которые 

сформулированы в ФГОС ДО. 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы  

Обязательная часть построена с учетом: 

-Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

с учетом: 

-Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования  Программа построена на 

следующих принципах:  

1. Общие принципы и подходы:  

– поддержка разнообразия детства;  

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека;  

– позитивная социализация ребенка;  

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей;  

– сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей;  

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

 2. Специфические принципы и подходы:  

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

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

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или 
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медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

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

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

Принципы части, формируемой участниками образовательных отношений 

Парциальные программы Принципы и подходы к формированию программы 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой  

-соответствует принципу  развивающего  образования,  

целью  которого является развитие ребенка; 

-сочетает принципы научной обоснованности и 

практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

-соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволяя решать поставленные цели и 

задачи  при использовании разумного «минимума» 

материала); 

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников; 

-строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

-основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; 

-предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образователь ной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответс твии 

со спецификой дошкольного образования; 

-предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 
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формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

-допускает варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей; 

строится с учетом соблюдения преемственности между 

всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой. 

Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Р.Б. Стеркина, 

О.Л.Князева, Н.Н. Авдеева 

Программы построены на основе следующих принципов:  

- Принцип доступности и индивидуализации. 

Предусматривает учет возрастных особенностей и 

возможностей ребенка и в связи с этим – определение 

посильных для него заданий. Оптимальная мера 

доступности определяется соответствием возрастных 

возможностей ребенка, степени сложности заданий. 

Индивидуализация подразумевает учет индивидуальных 

особенностей учащихся.  

- Принцип постепенного повышения требований. 

Заключается в постановке перед ребенком и выполнении им 

все более трудных новых заданий, в постепенном 

увеличении объема и интенсивности нагрузок. 

Обязательным условием успешного обучения также 

является чередование нагрузок с отдыхом.  

- Принцип систематичности. Заключается в непрерывности 

и регулярности занятий. В противном случае наблюдается 

снижение уже достигнутого уровня знаний и умений.  

Выше изложенные принципы отражают определенные 

стороны и закономерности одного и того же процесса, 

являющегося, по существу, единым, и лишь условно 

рассматриваются в отдельности. Они могут быть удачно 

реализованы только во взаимосвязи.  

Программа «Юный эколог» 

С. Н. Николаева. 

Программа «Математика в 

детском саду»  

Автор: В.П. Новикова 

 

Программа «Музыкальные 

шедевры»  

Автор: О.П.Радыновой 

 

 

 

Основной принцип построения программы – тематический. 

В программу включены шесть тем, которые изучаются в 

течение одного–двух месяцев и повторяются на новом 

материале в каждой возрастной группе. 

Тема «Музыка выражает настроения, чувства, характер 

людей» является ведущей сквозной темой программы, 

важной для понимания детьми сущности музыкального 

искусства, выражающего определенное эмоциональное 

содержание. 

Тема «Песня, танец, марш» является основополагающей в 

программе для общеобразовательных школ Д. Б. 

Кобалевского. 

Тема «Музыка рассказывает о животных и птицах» дает 

детям представления об изобразительности музыки, 
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средствах музыкальной выразительности. 

Тема «Природа и музыка» включает в себя произведения, в 

которых выражены настроения, созвучные той или иной 

картине природы, времени года, дня. 

Тема «Сказка о музыке» знакомит детей с разными 

сказочными пьесами классической музыки, которые дети 

инсценируют, передают характер персонажей в 

танцевальных, образных движениях, пантомиме, рисунках. 

Тема «Музыкальные инструменты и игрушки» знакомит 

детей с произведениями, имитирующими звучание 

музыкальных инструментов, а также с музыкальными 

инструментами симфонического оркестра и народными. 

Программа отражает динамику развития музыкальных 

способностей ребенка - от импульсивных откликов на 

простейшие музыкальные явления к целостному активному 

восприятию. 

Примерная адаптированная 

основная образовательная 

программа для 

дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. 

Баряева, Т.В. Волосовец, О. 

П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; под. ред. 

проф. Л. В. Лопатиной 

Теоретической основой «Программы» стали:           

*концепция о соотношении первичных и вторичных 

нарушений (Л.С. Выготский);                                                                         

*учение об общих и специфических закономерностях 

развития аномальных детей (Л.С. Выготский, Н.Н. 

Малофеев);                                                                              

*концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. 

Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.);                      

*концепция о целостности языка как системы и роли речи в 

психическом развитии ребенка(В.М. Солнцев);       

*концепция о соотношении элементарных и высших 

психических функций в процессе развития ребенка (Л. С. 

Выготский, А. Р. Лурия);                                         

*современные представления о структуре речевого дефекта 

(Р.И. Лалаева, Е. М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина и др.).                               

Эффективное решение проблемы преодоления ТНР 

возможно при соблюдении ряда условий, одним из которых 

является определение теоретической базы, обеспечивающей 

концептуальный научно-теоретический подход к 

осуществлению диагностики и коррекции системного 

недоразвития речи у детей. При этом необходимо 

учитывать, что язык представляет собой функциональную 

систему семиотического или знакового характера, которая 

используется как средство общения (В. М. Солнцев). 

Системность предполагает не механическую связь, а 

единство компонентов языка, наличие определенных 

отношений между языковыми единицами одного уровня и 

разных уровней. Язык существует и реализуется через речь. 

В сложном строении речевой функциональной системы 

выделяются различные компоненты (фонетический, 

лексический, грамматический, семантический), которые 
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тесно взаимосвязаны на всех этапах развития речи ребенка. 

Нарушения, которые могут возникать в тех или иных 

компонентах речевой функциональной системы, приводят к 

появлению разнообразных дефектов. Характер дефекта 

определяется тем, какие компоненты речевой 

функциональной системы оказались нарушенными, и 

действие каких механизмов привело к нарушению. 

Сложность структурно-функциональной организации 

речевой функциональной системы обусловливает  расстрой- 

ство речевой деятельности в целом при нарушении даже 

отдельных ее компонентов. Это и определяет значимость 

изучения речевой функциональной системы в целом и 

воздействия на все компоненты речи при устранении ее 

системного недоразвития. Существенную роль в 

комплексной диагностике и коррекции системного 

недоразвития речи играет положение о необходимости 

выделения ведущего дефекта и вторичных нарушений в 

развитии детей с нарушениями развития. Исходя из 

концепции системного строения дефекта, Л. С. Выготский 

предложил различать в аномальном развитии две группы 

симптомов: первичные, то есть непосредственно 

вытекающие из биологического характера нарушения, и 

вторичные, — возникающие опосредованно в процессе 

отклоняющегося развития. Первичный дефект может иметь 

характер недоразвития или повреждения (часто их 

сочетания). Механизм появления в торичных нарушений 

различен. Например, могут страдать функции, которые 

непосредственно связаны с поврежденной, или функции, 

которые в момент воздействия вредоносных факторов 

находились в сензитивном периоде. Системное 

недоразвитие речи не связано с какой-либо одной формой 

патологии и может вызываться разнообразными причинами, 

а также иметь разный механизм возникновения, 

определяющий структуру речевой недостаточности при 

различных формах речевого недоразвития. Поэтому столь 

важно в диагностике и в процессе коррекционно-

развивающего обучения и воспитания дошкольников с ТНР 

определить структуру дефекта, выявить в ней характер 

ведущего нарушения, характер соотношения первичных и 

вторичных расстройств. Развитие психики ребенка с 

нарушениями речи подчиняется в основном тем же 

закономерностям, что и развитие психики ребенка в норме. 

В соответствии с концепцией Л. С. Выготского об общих и 

специфических закономерностях развития аномальных 

детей в структуре речевого дефекта детей с ТНР прежде 

всего следует выделить общее, свойственное всем детям с 

системным недоразвитием речи, а затем специфическое, 

характерное лишь определенным их группам. Соотношение 

общих и специфических закономерностей речевого развития 

дошкольников с ТНР может стать причиной характерных 
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особенностей структуры речевого дефекта, что 

обусловливает необходимость осуществления 

дифференцированного подхода в процессе комплексной 

коррекционно-образовательной работы. При разработке  

программы авторы исходили из того, что речь является 

одной из самых сложных форм проявления высших 

психических процессов. Ни одна форма психической 

деятельности не протекает без прямого или косвенного 

участия речи. С помощью речи осуществляется отвлечение 

и обобщение сигналов действительности. Благодаря речи 

ребенок получает возможность отражать те связи и 

отношения реальной действительности, которые выходят за 

пределы чувственного восприятия, а само восприятие 

приобретает избирательный характер. Возникновение речи 

существенным образом перестраивает память, восприятие и 

особенно мышление. Речь оказывает огромное влияние на 

мышление, позволяя совершенствовать мыслительные 

операции (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. 

Пиаже и др.). Слово само по себе становится орудием 

мышления, включаясь в познавательную деятельность 

ребенка. Вместе с тем речевое развитие во многом 

определяется формированием познавательных процессов. 

Уровень развития мыслительных операций отражается в 

семантике - основе высказывания. Уровень развития 

аналитико - синтетической деятельности сказывается на 

способности ребенка овладеть формально-языковыми 

средствами. Поскольку язык и речь формируются в рамках 

общего психического развития ребенка, последовательность 

овладения языковыми единицами и правилами их 

использования тесно взаимосвязана с общим психическим 

развитием и подчинена тем же законам, что и развитие 

психики в целом. В связи с этим комплексная 

коррекционно-образовательная работа по преодолению 

системной речевой недостаточности предусматривает 

единство формирования речевых процессов, мышления и 

познавательной  активности. Психологические данные о 

соотношении элементарных и высших психических 

функций в процессе онтогенеза свидетельствуют о том, что 

на первоначальных этапах развития сложная психическая 

деятельность опирается на элементарные функции (Л. С. 

Выготский, А. Р. Лурия). Чувственное познание — 

необходимая часть любого процесса отражения 

действительности. Оно лежит в основе формирования 

конкретного, а затем и логического мышления, служит 

необходимой основой для развития не только мышления, но 

и речи. В раннем возрасте поражение или недоразвитие 

какой-либо зоны коры головного мозга, обеспечивающей 

функционирование элементарных психических функций, 

неизбежно приводит к вторичному недоразвитию, то есть 

недоразвитию высших психических функций. Педагоги 
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дошкольной организации, принимающие участие в 

коррекционно-воспитательном процессе, не только 

помогают становлению личности ребенка с речевой 

патологией, закладывают основы его нравственного 

воспитания, но и все вместе решают задачи преодоления 

нарушений умственного, сенсорного и физического 

развития детей, создавая тем самым благоприятные 

предпосылки для работы над речью. Таким образом, 

системное недоразвитие речи в большинстве случаев 

представляет собой синдром, в структуре которого 

выделяются сложные и неоднозначные связи между 

речевыми и неречевыми симптомами, соотношение 

первичного и вторичного, общие и специфические 

закономерности. Поэтому его преодоление должно 

осуществляться в процессе многоаспектного воздействия, то 

есть должно быть направлено на весь синдром в целом. 

 

 

1.1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации Адаптированной 

основной образовательной программы. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. Зачисление в группы 

осуществляется на основании коллегиального заключения ТПМПК города Орла, 

путёвки управления образования. По окончании коррекционного обучения ТПМПК 

проводит обследование детей с выдачей коллегиального заключений. 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявления миперинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(поР.Е.Левиной).  

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

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

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых 

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

непохожих на произносимое слово (воробей — ки). В речи детей могут встречаться 

отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по 

структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. Дети с 

тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа 

обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью 

чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, 

оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую 

блестящую поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же 
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объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, 

таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют названиями 

предметов (открывать — дверь) или, наоборот (кровать — спать). Небольшой 

словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и 

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

также не используют морфологические элементы для выражения грамматических 

значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или 

неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить 

попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако, понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает 

лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми не 

учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изменений 

слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время 

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

реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается 

смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, 

деревья — деревня). Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти 

полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в 

лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. Способность воспроизводить 

звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность словарного 

запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. 

При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же 

слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной 

артикуляции. Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные 

образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова 

до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные 

трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это 

слова, часто употребляемые в речи). 

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

звуки в слове. 

  Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.ЕЛевиной) 

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

но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционно- логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в 

элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово 

чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). 

Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 

частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы 

словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, 

глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

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

настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде. Употребление существительных в косвенных 

падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной 
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(играет с мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам 

(две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой 

настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей встречаются 

взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), 

смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама 

купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими 

словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются 

или опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети 

пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую 

форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при 

составлении предложения по картинке: на…на…стала ле- то…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает формироваться 

фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо 

знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень 

отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. Понимание речи 

детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать 

некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных 

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

ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое 

значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у 

них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 

они различают только в хорошо знакомых ситуациях. Звукопроизношение у детей 

значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению 

звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная 

дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 

неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в 

детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], 

[З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ],[Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны 

замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей 

ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Детям доступно 

воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является 

диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 

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

прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко 

выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, 

включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но 

звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: 

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

детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие 

затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со 

стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: 

звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском зву- 

ков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. 
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Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. 

Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит 

упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто 

нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое 

сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. Недостаточное усвоение 

звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими 

грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива 

понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и 

почти не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное 

употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, 

обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) 

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

предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас 

детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова 

оказываются недостаточно закреплен- ными в речи из-за их редкого употребления, 

поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям 

ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по 

звуковому признаку.Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, 

цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные 

прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отношений 

(мамина сумка). Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных 

разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений 

— в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или 

способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или 

заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений 

может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений 

даже простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы 

грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 

допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтакси- ческая связь слов в 

предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода 

(висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном 

падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — 

копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных 

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

соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); 
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ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, 

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

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

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное 

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у 

детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных 

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

используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным (садовник — садник). Изменение слов 

затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное 

слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения.  Большие 

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

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, 

часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег 

растаял, как прошел месяц.). У большинства детей сохраняются недостатки 

произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает 

значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты 

звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. 

Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной 

слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса 

— кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении 

незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи 

детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и 

выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании 

речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа 

существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

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

следственные, временные, пространственные отношения. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития  

(по Т.Б. Филичевой)                                                                                                                                       

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

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в 

памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации 

(бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — 

портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет 

ткань), замены слогов (кабукетка— табурет- ка), реже — опускание слогов 

(трехтажный — трехэтажный). Среди нарушений фонетико-фонематического 

характера наряду с неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у 

детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что 

свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса 
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фонемообразования. Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные 

нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный 

словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, 

кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей 

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

понятия (деревья — березки, елки, лес). При обозначении действий и признаков 

предметов дети используют типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, 

перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

зна- чению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном 

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

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

достаточная сформированность лексических средств языка и умения устанавливать 

системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они 

довольно легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, 

отражающих размер предмета (большой — маленький), пространственную 

противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику (плохой — 

хороший). Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, 

вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере 

абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, 

задник, не передничек). Недостаточный уровень сформированности лексических 

средств языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, 

пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как 

много съел яблок). При наличии необходимого запаса слов, обозначающих 

профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского 

и женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы 

словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом 

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

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно- ласкательных 

суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). На 

фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике 

(листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при 

образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо 

пчеловод). Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 

приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). В 

грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети 

увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с 

существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным 

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

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

согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и 

побежала за двумями кошками). Особую сложность для детей четвертого уровня 

речевого развития представляют конструкции с придаточными предложениями, что 

выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не 

ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в 

инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка— увидели котенка, 

которого долго искали). Лексико-грамматические формы языка у всех детей 
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сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 

количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. 

С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной 

речи. Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития 

являются недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, 

застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы 

отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии 

сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в основном 

простые малоинформативные предложения. 

Особенности речи детей, страдающих заиканием. 

Первоначально развитие речи у заикающихся детей (понимание и активное пользование 

речью) чаще всего происходит так же, как и у нормально говорящих сверстников. Отдельные 

слова у них появляются в возрасте около одной года, фраза — к двум годам. Заикание, как 

правило, возникает в период овладения фразовой речью, примерно двух до четырех лет.В 

большинстве случаев заикание наступает постепенно, начинаясь с легкой прерывистости 

речи по типу физиологических затруднений, сопровождающих переход к фразовой речи, В 

благоприятных условиях прерывистость речи быстро исчезает, уступая место нормальной 

регуляции речевого, акта. В неблагоприятных условиях прерывистость речи усиливается, 

переходя в заикание. Чаще всего заикание возникает тогда, когда переход от общения в 

ситуации наглядности к чисто словесным его формам происходит недостаточно постепенно, 

с непомерной активизацией этого процесса. Овладевая речью в общении с окружающими 

людьми, ребенок заимствует сложное содержание и построение речи, которое ему 

непосильно. Поэтому причиной заикания нередко становится усиленное развитие речи, 

поощряемое родителями, заучивание и пересказ не по годам сложного речевого материала, 

ранние выступления при посторонних, воспитание детей без учета особенностей их нервной 

системы.Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в овладении 

коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в ситуации общения и 

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

общение ребенка со взрослыми и детьми, с близкими и незнакомыми, с детьми старше и 

моложе себя, в коллективе или с единичным собеседником. Вне общения ребенок полностью 

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

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

ответственность.Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в 

построении речи, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, иногда создается 

впечатление, что в момент высказывания они не могут вспомнить названия некоторых 

предметов, действий, качеств, хотя имеют достаточный по возрасту запас знаний и 

представлений. Самостоятельные высказывания детей начинают сопровождаться повтором 

слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов.При наличии нормального объема активного 

словаря и достаточной сформированности грамматического строя речь дошкольников 

изобилует вставными словами и звуками: ну, вот, как его, и, ж и др. В самостоятельных 

развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные, 

приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы бывают 

непоследовательными. Подробно описывая малозначащие детали, дети упускают главное 

содержание мысли. Некоторые заикающиеся говорят в более быстром темпе по сравнению 

со своими незаикающимися сверстниками. Довольно часто заикание сопровождается 

сопутствующими или насильственными движениями (подергиванием век, морганием, 

постукиванием пальцами, притоптыванием и т. д.).У заикающихся детей отмечаются 

специфические особенности общего и речевого поведения: повышенная импульсивность 
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высказывания и в связи с этим недоучет точного содержания речи собеседника, слабость 

волевого напряжения, замедленное или опережающее включение в деятельность, 

неустойчивость внимания, несобранность, неумение вовремя переключиться с одного 

объекта на другой. Все это проявляется на фоне быстрой утомляемости, повышенной 

истощаемости и ведет к различного рода ошибкам при выполнении заданий.Некоторые из 

указанных особенностей свойственны и незаикающимся дошкольникам, но у заикающихся 

детей они выражены более ярко. У данной категории детей чаще проявляется резкая 

неустойчивость внимания, пониженная регуляция и саморегуляция деятельности. Указанные 

особенности определяют специфичность задач коррекционно- развивающего воздействия.
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1.2.Планируемые результаты освоения Адаптированной основной 

образовательной программы.  

    Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС дошкольного 

образования и задачах АООП для детей с ТНР.  

Обязательная часть соответствует: 

-Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

с учетом: 

-Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 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; 

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

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 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, предметы-заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, 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 взрослого, 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 со взрослыми, элементарными 
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коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– 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 взрослого 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 взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае 

плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за 

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

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 
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самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

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

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

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

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу 

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

трудовой, познавательный опыт детей; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 

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

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

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

музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

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

  Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми  с ТНР. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Парциальные Программы Целевые ориентиры  

на этапе завершения освоения парциальных 

программ 

Программа «Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста» 

Авторы: Н.Н. Авдеева,  О.Л. 

1. у ребёнка сформированы навыки безопасного поведения 

с незнакомыми  людьми, в природе и дома; 

2. ребёнок имеет представление о взаимосвязи и 

взаимодействии всех природных объектов; 
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Князева, Р.Б. Стеркина 

 

3. у ребёнка сформированы предпосылки экологического 

сознания; 

4. у ребёнка сформированы навыки разумного поведения; 

5. у ребёнка сформированы навыки адекватного поведения 

в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, правилам взаимодействия с 

пожароопасными и другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями; 

― сформированы начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

Программа «Математика в 

детском саду»  

Автор: В.П. Новикова 

 

- умеет считать; 

- знает цифры; 

- знает о количественном составе числа; 

- умеет различать количественный и порядковый счет; 

- умеет соотносить количество предметов с цифрой; 

- умеет увеличивать и уменьшать число на единицу; 

- умеет решать задачи на сложение и вычитание; 

- умеет измерять с помощью линейки; 

- умеет считать по заданной мере; 

- знает о геометрических фигурах; 

- умеет ориентироваться в пространстве; 

- знает о днях неделях и месяцах; 

Программа «Юный эколог» 

Автор: С. Н. Николаева  

 

- у детей формируются знания о природе, что 

способствует умению проследить взаимосвязи 

растений и животных со средой обитания;  

- дается представление о процессе онтогенеза — роста 

и развития отдельных видов растений и высших 

животных;  

- учатся раскрывать взаимосвязи внутри сообществ, 

жизнь которых дети могут наблюдать; ребенок имеет 

обобщенное представление о типичных экологических 

системах (лес, луг, водоем);  

- ребенок относится к человеку, как к естественному 

объекту природы;  

- у ребенка развит познавательный интерес к природе и 

ее роли в жизни человека; 

- ребенок осознает место и роль человека в биосфере; 

- у ребенка преобладает мотивация гармоничного 

взаимодействия с природой с точки зрения 

экологической допустимости; 

- у ребенка сформирована потребность к 

осуществлению экологически сообразных поступков; 

- у ребенка развито экологическое сознание на основе 

природоведческих знаний о факторах окружающей 
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среды и гуманного отношения к природе. 

Программа «Музыкальные 

шедевры»  

Автор: О. П. Радыновой 

 

1. у ребенка сформирована эмоциональная отзывчивость 

на музыку, умение передавать выразительные 

музыкальные образы, воспринимать и передавать в 

пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений; 

2. у ребенка развиты двигательные навыки и качества 

(координация, ловкость и точность движений, 

пластичность), умение передавать игровые образы, 

используя песенные, танцевальные импровизации, 

проявление активности, самостоятельности и творчества 

в разных видах музыкальной деятельности; 

3. ребенок имеет элементарные представления о видах 

музыкального искусства; сопереживает персонажа 

художественных произведений;  

проявляет самостоятельность в творческой 

деятельности. 

• Примерная  адаптированная 

основная образовательная 

программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / 

Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, 

О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. 

Л. В. Лопатиной 

•  

 

ребенок: 

-самостоятельно получает новую информацию (задает 

вопросы, экспериментирует);

-правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении;

-грамотно использует все части речи, строит 

распространенные предложения;

-владеет словарным запасом, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального 

и игрового опыта детей;

-использует обобщающие слова, устанавливает и 

выражает в речи антонимические и синонимические 

отношения;

-объясняет значения знакомых многозначных слов;

-пересказывает литературные произведения, по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный 

опыт детей;

-пересказывает произведение от лица разных 

персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения, 

образные выражения) и интонационно- образные 

(модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи;

-выполняет речевые действия в соответствии с планом 

повествования, составляет рассказы по сюжетным 

картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры;

-отражает в речи собственные впечатления, 

представления, события своей жизни, составляет с 
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помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы 

«из личного опыта»;

-владеет языковыми операции, обеспечивающими 

овладение грамотой.

 

Программа 

логопедической работы 

с заикающимися детьми, 

под ред. С.А. Мироновой 

 

К концу обучения ребенок 
владеет разными формами самостоятельной 

контекстной речи — рассказом             по 

представлению, пересказом; 

свободно пользуется плавной речью различной 

сложности в разных  ситуациях общения; 

умеет адаптироваться к различным условиям общения; 

умеет преодолеть индивидуальные коммуникативные 

затруднения. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 
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развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки 

и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности Организации. 

 

Схема логопедического обследования детей с I уровнем речевого развития 

1.Сведения о ребенке (Ф. И. О., дата рождения, домашний адрес, откуда поступил 

ребенок, сведения о родителях, жалобы родителей на речь ребенка, обращались ли ранее 

к логопеду). 

2.Сведения о раннем развитии ребенка (особенности протекания беременности и родов, 

раннее физическое и психическое развитие (когда начал сидеть, ходить, узнавать 

окружающих    его    родных    и    близких    людей    и    т.    д.),    когда     стал 

реагировать на звук, откликаться на свое имя, когда появились гуление и лепет; характер 

протекания лепетного этапа развития речи (низкая активность, однообразие и т. д.), 

понимание простых обращений, просьб, время появления осмысленных 

слов, характер первых слов (целостность или слоговое воспроизведение, многозначность 

и т. д.), насколько активно повторяет слова за взрослыми, время появления первых 

словосочетаний, характер поступательного развития речи (замедленный, динамичный, 

прерывалось ли речевое развитие (когда, по какой причине, в чем выражалось). 

3. Заключения специалистов (отоларинголога, окулиста, психоневролога и др.) 

4. Состояние неречевых процессов (способность устанавливать и поддерживать контакт, 

особенности внимания и памяти, особенности мыслительных операций, состояние 

общей и мелкой моторики, строение и подвижность органов артикуляционного 

аппарата). 

Обследование понимания названий игрушек, знакомых ребенку, обиходных предметов, 

частей тела (на своем примере и на примере куклы), предметов, изображенных на 

сюжетных и предметных картинках, обиходных действий, действий, выраженных 

возвратными глаголами, действий, близких по ситуации, вопросов по содержанию   

сюжетной картинки, пространственного расположения предметов (подойди к шкафу, 

возьми книгу, положи ее на полку; положи мяч под стул; карандаш — в коробку и т. д.), 

назначения предметов, названия признаков по величине, цвету, принадлежности и т. п., 

обобщающего значения слов, категории числа существительных, числа, рода, вида 

глаголов, понимание префиксального изменения глаголов, залоговых отношений, 

падежных форм, категории рода прилагательных. 

6. Обследование понимания коротких текстов (прослушивание текста, выполнение 

указательных действий с опорой на вопросы по содержанию). 

7. Обследование активного словаря и навыков речевого подражания (количество 

словесных единиц в активной речи ребенка, частота использования отдельных слов, 
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возможности       повторения        за        логопедом        слов        из        активного 

лексикона (в любом фонетическом оформлении, возможности повторения отдельных 

гласных звуков и их сочетаний ([у], [а], [о] ,[и]) возможность использования в речи 

комплексов и звукоподражаний, проявления многозначности слов, возможности 

соединения лепетных слов в фрагменты предложений («да ку» — дай куклу). 

Логопедическое заключение. 

Рекомендации к оценке полученных результатов обследования: 

-сопоставить уровень понимания речи с уровнем развития экспрессивной 

речи ребенка; 

-определить количественный состав имеющихся у ребенка слов и 

отдифференцировать их по категориям: 

• правильно произносимые слова (папа, мама, баба); 

• слова-фрагменты («япа» — яблоко, «ко» — кошка,   «ка» — мишка); 

• слоговые звукоподражания (му-му, га-га); 

• контурные слова («ника» — книга, «ати» — очки, «тя» — рука); 

• диффузные слова (не соотносящиеся с нормативными семами) («вака» — кровать, «тика» 

— лошадка, «атя» — душка); 

-четко определить возможность/невозможность употребления  простых предложений в 

самостоятельной речи. 

При   подведении   итогов   обследования   необходимо   сопоставить полученные 

результаты с условным эталоном речевого развития по возрастным этапам. 

Схема логопедического обследования детей с II уровнем общего недоразвития речи 

1. Сведения о ребенке (Ф. И. О., дата рождения, домашний адрес, откуда поступил 

ребенок, сведения о родителях, жалобы родителей на речь ребенка, обращались ли ранее 

к логопеду). 

2. Сведения о раннем развитии ребенка (особенности протекания беременности и родов, 

раннее физическое и психическое развитие (когда начал сидеть, ходить, узнавать 

окружающих его родных и близких людей и т. д.), когда стал реагировать на звук, 

откликаться на свое имя, когда появились гуление и лепет,   характер протекания 

лепетного этапа развития речи (низкая активность, однообразие и т. д., понимание 

простых обращений, просьб, время появления осмысленных слов, характер первых слов 

(целостность или слоговое воспроизведение, многозначность и т. д.), насколько активно 

повторяет слова за взрослыми, время появления первых словосочетаний, характер 

поступательного развития речи (замедленный, динамичный, прерывалось ли речевое 

развитие (когда, по какой причине, в чем выражалось). 

3. Заключения специалистов  (отоларинголога, окулиста, психоневролога и др.) 

4. Состояние неречевых процессов (способность устанавливать и поддерживать контакт, 

особенности внимания и памяти, особенности мыслительных операций, состояние 

общей и мелкой моторики, строение и подвижность органов артикуляционного 

аппарата). 

5. Обследование понимания названий игрушек, знакомых ребенку, обиходных 

предметов, частей тела (на своем примере и на примере куклы), предметов, 

изображенных на сюжетных и предметных картинках, обиходных действий, действий, 

выраженных возвратными глаголами, действий, близких по ситуации; вопросов по 

содержанию сюжетной картинки,   пространственного   расположения предметов 

(подойди к шкафу, возьми книгу, положи ее на полку;   положи   мяч   под   стул; 

карандаш — в коробку и: т. д.), назначения предметов, названия признаков по величине, 

цвету, принадлежности и т. п., обобщающего значения слов, категории числа 

существительных, числа, рода, вида глаголов, понимание префиксального изменения 

глаголов, залоговых отношений, падежных форм, категории рода прилагательных. 
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6. Обследование понимания коротких текстов (прослушивание текста, выполнение 

указательных действий с опорой на вопросы по содержанию).  

7. Обследование понимания названий грамматических категорий (числа 

существительных, глаголов, рода глаголов, вида глагола, их префиксального изменения, 

падежных форм, рода прилагательных, падежно-предложные       конструкции,       

выражающие        отношения        лиц,        предметов жду собой, временных отношений). 

8. Обследование состояния активной речи: 

- объем и качественные характеристики предметного, глагольного словаря и 

словаря признаков (названия предметов и их частей, частей тела человека и животных, 

птиц и их детенышей, их жилищ, профессий и соответствующих действий и атрибутов, 

обобщающие слова, действия, связанные с окружающим животным и растительным 

миром), 

- навыки словообразования (уменьшительно-ласкательные формы 

существительных и простые приставочные глаголы), 

- навыки словоизменения (употребление падежных конструкций, согласование 

существительных с прилагательными и порядковыми числительными), 

- возможности понимания и использования предлогов (простых и некоторых 

сложных), 

- возможности составления предложений с опорой наводящие вопросы, по 

картинке и т. п. (максимальное количество слов, употребляемых при составлении 

предложения, взаимосвязанность слов в предложении и т. д.), 

- возможности   объединения    нескольких    предложений    короткий    рассказ. 

9. Обследование звукопроизношения и возможности воспроизведения слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

10. Обследование фонематического восприятия (повторение слогов с оппозиционными 

звуками, при условии, что эти звуки произносятся правильно, определение наличия 

заданного звука в слогах, словах (после небольшого обучения) 

Логопедическое заключение. 

При оценке детской речи необходимо сопоставить данные обследования с эталонами 

возрастной нормы речи. 

 Схема логопедического обследования детей с III уровнем общего недоразвития 

1.Сведения о ребенке (Ф. И. О., дата рождения, домашний адрес, откуда 

 поступил ребенок, сведения о родителях, жалобы родителей на речь ребенка, 

обращались ли ранее к логопеду). 

2.Раннее речевое развитие (когда появились гуление, лепет, первые слова и 

предложения; не прерывалось ли речевое развитие; когда родители заметили отставание 

в речевом развитии; какое участие семья принимала в стимуляции развития речи 

ребенка). 

3. Заключения специалистов (отоларинголога, окулиста, психоневролога и др.). 

4. Состояние неречевых процессов (способность устанавливать и поддерживать контакт, 

особенности внимания и памяти, особенности мыслительных операций, состояния 

общей и мелкой моторики, строение и подвижность органов артикуляционного 

аппарата). 

5. Характеристика состояния речи ребенка на момент обследования (образец беседы, 

общее звучание речи (общая оценка темпа, выразительности, разборчивости речи, 

звучания голоса и т. д,, наличие фразовой речи (указать, положения какой структуры 

используются в самостоятельной речи). 

6. Состояние звукопроизношения (произношение изолированно и в слогах, словах, 

фразах следующих звуков: гласные звуки первого ряда ([а, у, о, ы] и т. д.), йотированные 

звуки ([я, ю, е] и т, д.), шипящие и свистящие ([с, з, з’, ш, ж, щ, ч, ц]), звонкие/глухие 
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([т—д, п—б, в—ф твердые/мягкие ([т—т',   д—д',   п—п',   в—в']),   заднеязычные ([к—к', 

г—г', х—х'] и т. д.)). Состояние фонематического восприятия (выделение звука из ряда 

других звуков, в слогах, словах, подбор картинок на заданный звук, самостоятельное 

придумывание слов с заданным звуком). 

 7. Навыки звукового анализа и синтеза (выделение первого гласного/согласного звука в 

слове; выделение после него согласного звука в слове; гласного звука в положении после 

согласного; составление слова по отдельно названным звукам. 

8. Обследование слоговой структуры слова и звуконаполняемости (воспроизведение 

слов различной слоговой структуры и фраз, включающих слова сложной слоговой 

структуры). 

9. Обследование количественных и качественных показателей развития лексического 

строя языка (выявление степени сформированности понимания и употребления 

наименований предметов, глаголов, признаков с опорой на тематические циклы). 

10. Понимание и употребление названий: профессий и атрибутов к ним; животных, птиц 

и их детенышей; глаголов, обозначающих голоса животных и птиц; чувств, эмоций; 

различных явлений природы; действий, связанных с различной профессиональной 

деятельностью; глаголов, связанных с животным и растительным миром; семантически 

близких названий действий, признаков предметов, обозначающих величину, форму, 

цвет, вес, температуру, сезонность, подбор антонимов, синонимов, подбор однородных 

членов предложения к заданным словам, объяснение значений слов, объяснение 

переносного значения слов и целых выражений. 

11. Обследование словообразовательных навыков (объяснение значения производных слов, 

образование существительных   мужского,   женского и среднего рода с уменьшительно-

ласкательным и уничижительным значением, существительных с увеличительным значением, 

существительных со значением единичности, названий профессий мужского и женского рода, 

существительных с суффиксами -ник-, -ниц-, приставочных глаголов, притяжательных 

прилагательных, относительных прилагательных, относительных прилагательных, 

выражающих эмоциональную окраску, сложных слов, выявление словотворческих 

способностей). 

12. Обследование грамматического строя речи (падежно-предложные конструкции, 

выражающие отношения лиц, предметов между собой, временные отношения, Употребление 

существительных единственного и множественного числа в именительном и родительном 

падежах, употребление существительных в родительном падеже, существительных 

множественного числа в дательном и винительном падежах, навыки согласования 

существительных мужского, женского и среднего рода с прилагательными и 

существительными). 

13. Обследование состояния связной речи (составление рассказа по картине, по 

представлению (описанию), по серии картин, пересказа). 

Логопедическое заключение. Рекомендации. 

При обследовании детей с IV уровнем речевого развития рекомендуется, придерживаясь 

указанной схемы, усложнять методику и содержание предлагаемых детям заданий: 

варьировать лексический материал, давать меньше опоры на наглядность, включать слова, 

выходящие за рамки повседневной речевой практики, наращивать структуру предложных 

конструкций, добиваться ответов полноценным развернутым высказыванием, включающим 

придаточные причины и следствия, добавлять творческие виды рассказывания, усложнять 

лексические темы, изучать подробнее навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

владение элементами грамоты и т. д. 

Педагог-психолог, учитель – дефектолог оценивают уровень индивидуального развития детей 

в соответствие с критериальными диагностическими методиками на основании письменно с 

согласия родителей (законных представителей). 
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Мониторинг осуществляется педагогами, ведущими образовательную деятельность с детьми, 

педагогом - психологом, медицинским работником. Мониторинг проводится 2 раза в год 

(сентябрь, май). 

 Используются следующие методы: 

наблюдение; беседа; 

специальные методики; 

анализ продуктов деятельности; сравнительный анализ. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения  

Организация  образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 

областями,   выстроена с учетом общих и специфических принципов и подходов к 

формированию Программы, в частности принципов поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования детей с ТНР и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, приняты  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 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию  детей с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности 

могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, 

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

ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и подвижная 

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

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

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

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности 

могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны   обеспечивать 

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 необходимо учитывать общие характеристики возрастного 

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

речевого развития детей с нарушением речи. 

Образовательная деятельность осуществляется: 
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Возрастная группа Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в первой половине 

дня 

Продолжительност ь 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Продолжительн ость 

непрерывной 

образовательно й 

деятельности во второй 

половине дня 

Старшая 45 мин Не более 25 мин Не более 25 мин 

Подготовительная к 

школе 

1ч 30 мин Не более 30 мин Не более 30 мин 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности составляют 10 

минут. В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутки. Образовательная деятельность с детьми 

осуществляется в следующих направлениях и формах: 

Организованная Образовательная и Организация Взаимодействие с 

образовательная воспитательная развивающей семьями 

деятельность со деятельность в ходе среды для обучающихся по 

всеми детьми режимных моментов самостоятельной реализации основной 

  детской  деятельности образовательной 

программы 

 Подгруппо Индивидуа   

 вая работа льная 

  работа 

 

Выбор формы организации НОД остается за педагогом, который руководствуется 

программными требованиями, учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

ситуацию в группе. 

Методы обучения. 

Словесные методы используются, когда воспитателю требуется дать детям пояснения, 
рассказать сказку или о каком-либо явлении. 
 Наглядные методы опираются на зрительное, слуховое, осязательное ознакомление детей с 
окру-жающим миром. 
Практические методы предполагают в процессе освоения нового материала не только 
слушание и наблюдение, но и выполнение детьми самостоятельных практических действий с 
предметами, пример взрослого и детей. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач образовательных 

областей 

Образовательные области Программы 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

- физическое развитие 

- социально-коммуникативное 

развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

-художественно-эстетическое 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-

методического объединения по 

общему образованию (протокол от 

20 мая 2015г. № 2/15)  
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развитие Примерная адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования на основе 

ФГОС дошкольного образования для 

детей раннего и дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями 

речи 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

- физическое развитие 

- социально-коммуникативное 

развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

-художественно-эстетическое 

развитие 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

Примерная  адаптированная 

основная образовательная  

программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. 

Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; 

Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной 

Программа логопедической работы с 

заикающимися детьми,  

под ред. С.А. Мироновой 

- социально-коммуникативное 

развитие 

Авдеева Н.Н.,КнязеваО.Л., 

СтеркинаР.Б. 

Программа «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» 

- художественно-эстетическое 

развитие 

О. П. Радынова  Программа 

«Музыкальные шедевры»  

- познавательное развитие В.П. Новикова Программа 

«Математика в детском саду»  

 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

Обязательная часть соответствует содержанию 

- примерной основной образовательной программы дошкольного образования; 

- примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Детская деятельность Формы работы 

Игровая - игры с правилами (дидактические, подвижные, шансовые, 

народные) 

- развивающие 

- творческие (сюжетно - ролевые, конструктивные, 
театрализованные и др.) 
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 - чтение литературных произведений 

Трудовая - поручения 

- дежурство 

- коллективный труд 

- практико-ориентированные проекты 

- экскурсии 

-занятия 

- наблюдения 

рассматривание иллюстраций, репродукций картин, 

сюжетных картин; 

Коммуникативная (общение) -занятие 

- беседа 

- речевые проблемные ситуации (обсуждение) 

- дидактические игры 

- словесные игры 

- театрализованные игры (драматизации) 

- наблюдения 

- сюжетно- ролевые игры 

- чтение литературных произведений 
показ сказок, фильмов с дальнейшим обсуждением 

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 со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 



 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

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

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение 

в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

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

правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, 

на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах 

и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение 

и совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных 

средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, 

организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и 

подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с общим 

игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных 

ситуациях обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, 

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

организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками 

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 взрослых и 

детей 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 педагогов. Взаимодействие взрослого 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 детей 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 детей, а также всех остальных специалистов, 

работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений 

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

представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками 

во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой 

деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

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

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение 

в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

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

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется 

речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

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

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное 

руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, 

театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в 

занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 

детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя 

их с педагогами группы и родителями.  

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

ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 
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городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У 

детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах 

быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у 

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

природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

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

условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя 

совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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

работающие с детьми с ТНР. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Содержание основных разделов программы: 

Раздел 1 Ребенок 

и другие люди 

Ребенок должен понимать, что именно может быть опасным в 

общении с другими людьми. 

О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

Педагог рассказывает об опасности контактов с незнакомыми 

взрослыми, учитывая, что у детей уже сложились собственные 

представления о том, какие взрослые могут быть опасными. Так, 

большинство детей считает, что опасными являются люди с 

неприятной внешностью или неопрятно одетые. Некоторые дети 

думают, что опасность представляют прежде всего мужчины («дядя с 

бородой»), а молодые, хорошо одетые, симпатичные женщины, 

девушки или юноши не могут причинить вред так же, как и любой 

человек с открытой, дружелюбной улыбкой. Поэтому целесообразно 

провести с детьми беседу о нередком несовпадении приятной 

внешности и добрых намерений. 

Для детей младшего и среднего дошкольного возраста целесообразно 

использовать примеры из знакомых им сказок и литературных 

произведений (например, в «Сказке о мертвой царевне и о семи 

богатырях» А. С. Пушкина злая мачеха посылает свою служанку, 



43 

 

 

 

 

которая прикинулась доброй старушкой, чтобы она дала царевне 

отравленное яблоко; Золушка была одета в лохмотья, испачкана 

сажей и золой, но была доброй; Чудище в «Аленьком цветочке» 

оказалось добрым заколдованным принцем). С более старшими 

детьми имеет смысл организовать беседу с приведением примеров из 

их собственного жизненного опыта. 

Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

Необходимо специально рассмотреть типичные ситуации опасных 

контактов с незнакомыми людьми. 

Примеры. 

Взрослый уговаривает ребенка пойти с ним куда-либо, обещая 

подарить игрушку, конфету или показать что-то интересное, 

представляясь знакомым родителей или сообщая, что он действует по 

их просьбе.Взрослый открывает дверцу машины и приглашает 

ребенка покататься. Взрослый угощает ребенка конфетой, мороженым 

или дарит игрушку. Для закрепления правил поведения с 

незнакомыми людьми можно предложить детям специально 

подготовленные игры-драматизации, при этом для профилактики 

невротических реакций и появления страхов следует использовать 

образы сказочных персонажей или сказки о животных с 

благополучным окончанием. 

Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого 

взрослого.  

Следуетрассмотреть и обсудить возможные ситуации 

насильственного поведения взрослого (хватает за руку, берет на 

руки, затаскивает в машину, подталкивает в подъезд или какое-либо 

строение) и объяснить детям, как следует вести себя в подобных 

ситуациях. Защитное поведение целесообразно отрабатывать в ходе 

специальных тренингов. Дети должны знать, что при возникновении 

опасности им надо громко кричать, призывая на помощь и привлекая 

внимание окружающих: «На помощь, помогите, чужой человек!» 

Цель педагога — научить детей,  прежде всего застенчивых, робких, неуверенных в себе, правильно себя вести, чтобы окружающие поняли,  что совершается насилие, и не спутали его с обычными детскими капризами. 

Ребенок и другие дети, в том числе подростки.  

Ребенку нужно объяснить, что он должен уметь сказать «нет» 

другим детям, прежде всего подросткам, которые хотят втянуть его 

в опасную ситуацию, например, пойти посмотреть, что происходит 

на стройке; разжечь костер; забраться на чердак дома и вылезти на 

крышу; спуститься в подвал; поиграть в лифте; 

«поэкспериментировать» с лекарствами и пахучими веществами; 

залезть на дерево; забраться в чужой сад или огород; пойти в лес или 
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на железнодорожную станцию. 

Если «чужой» приходит в дом.  

Необходимо разъяснить детям, что опасности могут подстерегать их 

не только на улице, но и дома, поэтому нельзя входить в подъезд 

одному, без родителей или знакомых взрослых, нельзя открывать 

дверь чужому, даже если у незнакомого человека ласковый голос или 

он представляется знакомым родителей, знает, как их зовут, и 

действует якобы от их имени. Целесообразно разыграть разные 

ситуации: ребенок дома один; ребенок дома с друзьями, братьями, 

сестрами; ребенок дома со взрослыми. В игровой тренинг необходимо 

включить разного рода «уговоры», привлекательные обещания. 

Разыгрываемые для малышей ситуации могут подкрепляться 

соответствующими сказочными сюжетами, например «Волк и семеро 

козлят». 

Ребенок как объект сексуального насилия. Дома и на улице дети 

могут стать объектом сексуального насилия. 

Как должен вести себя педагог, если это уже произошло и ребенок 

доверил ему свою тайну? Прежде всего похвалить ребенка за 

откровенность, дать понять, что ему верят и его понимают. Нельзя 

показывать свой испуг, гнев, смятение или отвращение. Лучше 

воздержаться от обвинений в адрес того, кто совершил насилие, так 

как это может быть человек, к которому ребенок несмотря ни на что 

относится с любовью и доверием. Необходимо с пониманием 

встретить просьбу ребенка сохранить рассказанное в тайне, объяснив, 

что с помощью других людей можно прекратить случаи насилия в 

интересах и ребенка, и насильника, и принять промежуточное 

решение, например: «Давай вернемся к этому через некоторое время, 

а пока разговор останется между нами» . Держать слово можно только 

до тех пор, пока необходимость прекращения ситуации, в которой 

находится ребенок, не станет очевидной. В этом случае его надо 

поставить в известность, когда и почему обещание хранить секрет 

может быть нарушено. Педагог должен осознать, что, возможно, он 

является единственным взрослым, знающим о происходящем с 

ребенком, и несет за него ответственность. Если он поймет, что 

бессилен справиться сам, то необходимо обратиться за помощью к 

компетентным людям (психотерапевту, психологу). 

Если ребенок расскажет об акте насилия или жестокости в группе, то 

желательно, чтобы педагог занял следующую позицию: 

- отреагировал как можно более нейтрально; 

- дал ребенку понять, что ему поверили; 
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- защитил ребенка от возможных негативных реакций других детей. 

Однако чаще всего дети никому не рассказывают о сексуальном 

насилии. Они могут находиться во власти более сильного человека, 

испытывать страх, чувство одиночества, иногда становятся 

недоверчивыми или агрессивными. Поэтому педагогу следует с 

вниманием отнестись к следующим отклонениям в поведении 

ребенка (особенно если они наблюдаются в сочетании): 

- внезапным изменениям в поведении (обычно спокойный ребенок 

становится чрезмерно возбужденным, агрессивным или, наоборот, 

обычно активный становится вялым, стремится к изоляции, избегает 

контактов с другими детьми); 

- признакам недосыпания, переутомления, нарушения концентрации 

внимания (не связанным с перенесенной болезнью); 

- чувству страха по отношению к близким взрослым (отцу, брату, 

матери, соседу); 

- сильным реакциям испуга или отвращения при физических 

контактах с каким- либо взрослым; 

- чрезмерному интересу к вопросам секса; 

- отрицательному отношению к собственному телу; чрезмерному 

стремлению к положительной оценке (приспособленчество, уход от 

любых конфликтов, гипертрофированная забота обо всем и обо всех); 

- повторяющимся жалобам на недомогание (головная боль, 

неприятные ощущения в области половых органов, мочевого пузыря) 

и плохому настроению. 

Оказание помощи детям, подвергшимся сексуальному насилию, и их 

родителям невозможно без специальной экспертизы и лечения, 

поэтому задача педагога сводится к поддержке ребенка и 

последующему обращению к соответствующим специалистам: 

медикам, психологам. 

Раздел 2 

Ребенок и 

природа 

В природе все взаимосвязано. Педагогу необходимо рассказать 

детям о взаимосвязях и взаимодействии всех природных объектов. 

При этом дети должны понять главное: Земля — наш общий дом, а 

человек — часть природы (например, можно познакомить их с 

влиянием водоемов, лесов, воздушной среды и почвы на жизнь 

человека, животных, растений). Для этой цели можно использовать 

книжку-пособие «Окошки в твой мир», соответствующую литературу 

(«Все на свете друг другу нужны» Б. Заходера). 

Загрязнение окружающей среды. Детей следует познакомить с 

проблемами загрязнения окружающей среды, объяснить, как 

ухудшение экологических условий сказывается на человеке и живой 

природе, рассказать о том, что человек, считая себя хозяином Земли, 

многие годы использовал для своего блага все, что его окружало 
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(леса, моря, горы, недра, животных и птиц), однако он оказался 

плохим хозяином: уничтожил леса, истребил многих зверей, птиц, 

рыб; построил заводы и фабрики, которые отравляют воздух, 

загрязняют воду и почву. 

Ухудшение экологической ситуации. Ухудшение экологической 

ситуации представляет определенную угрозу здоровью человека. 

Необходимо объяснить детям, что выполнение привычных 

требований взрослых (не пей некипяченую воду, мой фрукты и 

овощи, мой руки перед едой) в наши дни может уберечь от болезней, 

а иногда и спасти жизнь. 

Детям младшего возраста можно, например, напомнить известную 

сказку о сестрице Аленушке и братце Иванушке  

(«Не пей из копытца — козленочком станешь»), которая поможет им 

осознать, что употребление грязной воды может привести к 

нежелательным последствиям. 

С детьми старшего дошкольного возраста целесообразно 

организовать опыты с микроскопом, лупой, фильтрами для наглядной 

демонстрации того, то содержится в воде. Это способствует 

формированию чувства брезгливости к «грязной» воде. 

Надо рассказать детям о том, что небезопасными для здоровья стали 

также такие традиционно чистые источники питьевой воды, как 

колодцы, проточные водоемы, реки, водопровод (особенно весной), 

поэтому не следует пить воду где бы то ни было без предварительной 

ее обработки (длительного отстаивания с последующим кипячением, 

фильтрации). 

Бережное отношение к живой природе. Задача педагога научить детей 

ответственному и бережному отношению к природе (не разорять 

муравейники, кормить птиц зимой, не трогать птичьи гнезда, не 

ломать ветки), при этом объясняя, что не следует забывать и об 

опасностях, связанных с некоторыми растениями или возникающих 

при контактах с животными. 

Ядовитые растения. Педагог должен рассказать детям о ядовитых 

растениях, которые растут в лесу, на полях и лугах, вдоль дорог, на 

пустырях. Для ознакомления с этими растениями можно использовать 

картинки, другие наглядные материалы. Детям следует объяснить, что 

надо быть осторожными и отучиться от вредной привычки пробовать 

все подряд (ягоды, травинки), так как в результате ухудшающейся 

экологической обстановки, например кислотных дождей, опасным 

может оказаться даже неядовитое растение. 

Дети должны узнать, что существуют ядовитые грибы, и научиться 
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отличать их от съедобных. Следует объяснить им, что никакие грибы 

нельзя брать в рот или пробовать в сыром виде. Даже со съедобными 

грибами в последние годы происходят изменения, делающие их 

непригодными для еды. Особой осторожности требуют 

консервированные грибы, которые детям дошкольного возраста 

лучше вообще не употреблять в пищу. 

Для закрепления этих правил полезно использовать настольные игры-

классификации, игры с мячом в «съедобное — несъедобное», 

соответствующий наглядный материал, а в летний сезон — прогулки 

в лес, на природу. 

Контакты с животными. Необходимо объяснить детям, что можно и 

чего нельзя делать при контактах с животными. Например, можно 

кормить бездомных собак и кошек, но нельзя их трогать и брать на 

руки. Можно погладить и приласкать домашних котенка или собаку, 

играть с ними, но при этом учитывать, что каждое животное обладает 

своим характером, поэтому даже игры с животными могут привести к 

травмам, царапинам и укусам.  

Особенно осторожным должно быть поведение городских детей, 

которые впервые оказались в сельской местности. Им надо объяснить, 

что любые животные с детенышами или птицы с птенцами часто 

ведут себя агрессивно и могут напугать или травмировать. 

И, конечно же, дети должны усвоить, что нельзя дразнить и мучить 

животных. 

Восстановление окружающей среды. Как известно, одним из 

факторов экологической безопасности является работа по 

восстановлению и улучшению окружающей среды. Педагог должен 

создать соответствующие условия для самостоятельной деятельности 

детей по сохранению и улучшению окружающей среды (уход за 

животными и растениями, высаживание деревьев и цветов, уборка 

мусора на участке, в лесу). Необходимо объяснить детям, что нельзя 

мусорить на улице, так как это ухудшает экологию и отрицательно 

сказывается на здоровье человека, животных., состоянии растений. 

Для закрепления навыков, полученных при непосредственной 

деятельности в созданных практических ситуациях, можно 

использовать игровой и дидактический материал. 

Раздел 3 

 Ребенок дома 

Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 

предметами. Предметы домашнего быта, которые являются 

источниками потенциальной опасности для детей, делятся на три 

группы: 

1. предметы, которыми категорически запрещается пользоваться 
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(спички, газовые плиты, печка, электрические розетки, включенные 

электроприборы); 

2. предметы, с которыми, в зависимости от возраста детей, нужно 

научиться правильно обращаться (иголка, ножницы, нож); 

3. предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для 

детей местах (бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, 

пищевые кислоты, режуще-колющие инструменты). 

Из объяснений педагога ребенок должен усвоить, что предметами 

первой группы могут пользоваться только взрослые. Здесь как нигде 

уместны прямые запреты. Ребенок ни при каких обстоятельствах не 

должен самостоятельно зажигать спички, включать плиту, 

прикасаться к включенным электрическим приборам. При 

необходимости прямые запреты могут дополняться объяснениями, 

примерами из литературных произведений (например «Кошкин дом» 

С.Маршака), играми-драматизациями. 

Для того чтобы научить детей пользоваться предметами второй 

группы, необходимо организовать специальные обучающие занятия 

по выработке соответствующих навыков (в зависимости от возраста 

детей). 

Проблемы безопасности детей в связи с предметами третьей группы и 

правила их хранения являются содержанием совместной работы 

педагогов и родителей. 

1. Открытое окно, балкон как источник опасности. Педагог должен 

обратить внимание детей на то, что в помещении особую опасность 

представляют открытые окна и балконы. Дети не должны оставаться 

одни в комнате с открытым окном, балконом, выходить без взрослого 

на балкон или подходить к открытому окну. 

2. Экстремальные ситуации в быту. В ряде зарубежных программ 

существуют специальные разделы, направленные на обучение детей 

дошкольного возраста поведению в экстремальных ситуациях в быту 

(например, уметь пользоваться телефоном в случаях возникновения 

пожара, получения травмы; уметь привлечь внимание прохожих и 

позвать на помощь при пожаре, проникновении в дом преступников; 

уметь потушить начинающийся пожар, набросив на источник 

возгорания тяжелое одеяло). 

В отечественной педагогической практике этот опыт пока не получил 

широкого распространения. К его использованию нужно подходить 

избирательно, с учетом российских условий. Так, обучение 

пользованием телефоном для вызова пожарных, «скорой помощи», 

милиции требует работы по профилактике ложных вызовов. Вместе с 

тем дети должны уметь пользоваться телефоном, знать номера 

близких взрослых. Это может понадобиться детям на практике в 
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экстремальной ситуации, когда ребенок просто испугался чего-либо 

или кого-либо. Педагогам следует учесть, что игра с телефоном 

существенно отличается от реальной ситуации: в настоящем 

телефонном разговоре ребенок не видит партнера по общению, а 

тембр голоса в телефонной трубке отличается непривычным 

своеобразием. Поэтому умение пользоваться настоящим телефоном 

может возникнуть и закрепиться в процессе специального тренинга, 

проведение которого можно поручить родителям, объяснив им, какие 

проблемы могут возникнуть у ребенка. 

Раздел 4 

 Здоровье ребенка 

1.  Здоровье — главная ценность человеческой жизни. Педагогу 

необходимо объяснить детям, что здоровье — это одна из главных 

ценностей жизни. Каждый ребенок хочет быть сильным, бодрым, 

энергичным: бегать не уставая, кататься на велосипеде, плавать, 

играть с ребятами во дворе, не мучиться головными болями или 

бесконечными насморками. Плохое самочувствие, болезни являются 

причинами отставания в росте, неуспеваемости, плохого настроения. 

Поэтому каждый должен думать о своем здоровье, знать свое тело, 

научиться заботиться о нем, не вредить своему организму. 

2. Изучаем свой организм. Педагог знакомит детей с тем, как устроено 

тело человека, его организм. В доступной форме, привлекая 

иллюстрированный материал, рассказывает об анатомии и 

физиологии, основных системах и органах человека (опорно-

двигательной, мышечной, пищеварительной, выделительной 

системах, кровообращении, дыхании, нервной системе, органах 

чувств). 

Малышам, например, предлагает показать, где находятся руки, ноги, 

голова, туловище, грудная клетка. Обращает их внимание на то, что 

тело устроено так, чтобы мы могли занимать вертикальное 

положение: голова — вверху (в самом надежном месте); руки — на 

полпути (ими удобно пользоваться и вверху, и внизу); ноги — 

длинные и крепкие (удерживают и передвигают все тело); в самом 

низу — ступни (опора). В левой стороне туловища расположен 

замечательный механизм, который помогает нам жить, — сердце, 

защищенное грудной клеткой. 

Рассказывая о кровообращении, детям предлагается послушать, как 

бьется сердце, объясняется, что оно сжимается и разжимается, 

работает, как насос, перегоняя кровь. Когда мы устаем, нашему 

организму нужно больше крови, и биение сердца ускоряется; если же 

мы спокойны, то тратим намного меньше энергии, и сердце может 

отдохнуть и биться медленнее. Детям предлагается проверить на себе, 

как работает сердце после физических упражнений, в состоянии 

покоя, после сна. 
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1. Прислушаемся к своему организму. Целью познания ребенком своего 

тела и организма является не только ознакомление с его устройством 

и работой. Важно сформировать умение чутко прислушиваться к 

своему организму, чтобы помогать ему ритмично работать, вовремя 

реагировать на сигналы «хочу есть», «хочу спать», «нуждаюсь в 

свежем воздухе». 

Во время проведения режимных моментов важно обратить внимание 

ребенка на его самочувствие, внутренние ощущения, 

свидетельствующие, например, о чувстве голода, жажды, усталости, 

рассказать о способах устранения дискомфорта (пообедать, попить 

воды, прилечь отдохнуть). 

— О ценности здорового образа жизни. По традиции педагоги 

используют различные формы организации физической активности: 

утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, физкультминутки, 

физические упражнения после сна, подвижные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные игры и развлечения, физкультурные 

праздники, дни здоровья. В соответствии с новыми тенденциями в 

работе дошкольных учреждений организуются спортивные секции, 

клубы, проводится обучение детей плаванию. Эти новые формы 

работы (в том числе с привлечением родителей) необходимы для 

формирования у детей правил безопасного поведения и здорового 

образа жизни. Занятия физкультурой и спортом не должны быть 

принудительными и однообразными. Важно использовать 

эмоционально привлекательные формы их проведения: музыкальное 

сопровождение, движения в образе (прыгаем, как зайчики; убыстряем 

темп: за деревом показалась лисичка), красочные атрибуты (цветы, 

ленты, обручи), обращая внимание детей на красоту и совершенство 

человеческого тела, на получаемое удовольствие от движения. 

Физическое воспитание ребенка важно не только само по себе: оно 

является важным средством развития его личности. Педагог должен 

способствовать формированию у детей осознания ценности здорового 

образа жизни, развивать представления о полезности, 

целесообразности физической активности и соблюдения личной 

гигиены. Например, при проведении физкультурных занятий 

внимание детей обращается на значение того или иного упражнения 

для развития определенной группы мышц, для работы различных 

систем организма. Педагог поддерживает у детей возникающие в 

процессе физической активности положительные эмоции, чувство 

«мышечной радости». 

О профилактике заболеваний. Для формирования ценностей 

здорового образа жизни детям необходимо рассказывать о значении 

профилактики заболеваний: разных видах закаливания, дыхательной 

гимнастике, воздушных и солнечных ваннах, витамино-, фито- и 
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физиотерапиях, массаже, коррегирующей гимнастике. Дети не 

должны выступать лишь в качестве «объектов» процедур и 

оздоровительных мероприятий. Они должны осознать, для чего 

необходимо то или иное из них, и активно участвовать в заботе о 

своем здоровье. В доступной форме, на примерах из художественной 

литературы и жизни, детям следует объяснить, как свежий воздух, 

вода, солнце, ветер помогают при закаливании организма, как 

воздействуют различные «лечебные» запахи, что происходит с 

организмом человека во время массажа. 

О навыках личной гигиены. Необходимо формировать у детей навыки 

личной гигиены. Рассказывая об устройстве и работе организма, 

педагог обращает внимание детей на его сложность и хрупкость, а 

также объясняет необходимость бережного отношения к своему телу, 

ухода за ним. Дети должны научиться мыть руки, чистить зубы, 

причесываться. Важно, чтобы правила личной гигиены выступали не 

как требования взрослых, а как правила самого ребенка, приносящие 

большую пользу его организму, помогающие сохранить и укрепить 

здоровье. 

Объясняя ребенку, для чего следует чистить зубы, можно рассказать о 

мельчайших невидимых глазом микроорганизмах — микробах, 

которые являются возбудителями некоторых болезней. Если в зубе 

образовалась дырочка (кариес) или пища попала в щель между зубами 

— это готовый «домик» для микробов. Вот почему необходимо 

чистить зубы утром и вечером. Полезно также с помощью лупы или 

микроскопа показать детям, какое множество самых различных 

бактерий «живет» на руках, прячется под ногтями. Тогда они никогда 

не будут забывать мыть руки перед едой, стричь и чистить ногти. 

Забота о здоровье окружающих. Педагог должен рассказать детям о 

том, что следует заботиться не только о собственном здоровье, но и о 

здоровье окружающих. Это связано с тем, что болезнь может 

передаваться от одного человека другому по воздуху или от 

прикосновения. Например, чихая и кашляя, человек разбрызгивает 

большое количество капелек слюны (до 40 тыс.), которые разлетаются 

на большое расстояние (более 3 м). Они могут долго находиться в 

воздухе, потом опускаются на пищу, другие предметы, их вдыхают 

находящиеся рядом люди. Если ребенок или взрослый нездоров 

(например заболел гриппом), то окружающие могут от него 

заразиться, так как в капельках слюны находятся микробы, поэтому 

при кашле и чиханье надо прикрывать рот и нос рукой или носовым 

платком. 
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Поговорим о болезнях. Дети должны знать, что такое здоровье и что 

такое болезнь. Полезно дать им возможность рассказать друг другу 

все, что они знают о болезнях, как они себя чувствовали, когда 

болели, что именно у них болело (горло, живот, голова). Педагог 

знакомит детей с хроническими заболеваниями, учит их считаться с 

недомоганием и плохим физическим состоянием другого человека, 

инвалидностью. Рассказывая о слепоте или глухоте, можно попросить 

ребенка закрыть глаза, уши — для того, чтобы он на собственном 

опыте почувствовал то, что испытывают слепые и глухие, и научился 

сострадать им. 

Инфекционные болезни. Педагог сообщает детям элементарные 

сведения об инфекционных болезнях, рассказывает об их 

возбудителях: микробах, вирусах, бациллах. Предлагает под 

микроскопом рассмотреть, например, капельку слюны и находящиеся 

в ней микроорганизмы. Рассказывает о том, что в крови есть 

лейкоциты, которые борются с проникшими в организм микробами. 

(Можно использовать форму сказки, привлечь собственный опыт 

ребенка.) Чтобы объяснить, почему поднимается температура тела и о 

чем это свидетельствует, рассказывает, что когда в кровь поступает 

слишком много вредных микробов, защитные силы организма 

вступают с ними в борьбу. В месте «боя» лейкоцитов с микробами 

сразу становится жарко, и тогда повышается температура. Возможно, 

дети и сами замечали, что сильно расцарапанное место краснеет и 

воспаляется, становится горячим. Значит, там началась «яростная 

битва» защитников организма с проникшими в него «врагами». А 

если «враги» все-таки прорвутся через защитный заслон и борьба 

распространится дальше, поднимается температура всего тела. Вот 

почему, придя к больному, врач прежде всего справляется о его 

температуре. 

Врачи — наши друзья. Педагог рассказывает детям, что врачи лечат 

заболевших людей, помогают им побороть болезнь и снова стать 

здоровыми. Объясняя, почему необходимо своевременно обращаться 

к врачу, педагог использует примеры из жизни, из художественных 

произведений (например «Доктор Айболит»). При этом важно 

научить детей не бояться посещений врача, особенно зубного, 

рассказать о важности прививок для профилактики инфекционных 

заболеваний. 

Дети часто не умеют объяснить причину своего недомогания, 

рассказать о том, что они чувствуют, переживают, поэтому следует их 

научить обращаться к взрослым при возникновении ощущения 
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плохого самочувствия и правильно рассказать о том, что именно и как 

его беспокоит (болит голова, стреляет в ухо). Для этого полезно 

организовывать специальные игры (с другими детьми, куклами, 

мягкими игрушками), в которых ребенок выступал бы попеременно в 

роли врача и пациента, произнося соответствующие слова и 

«обучаясь» роли больного. 

О роли лекарств и витаминов. Обсуждая с детьми вопросы 

профилактики и лечения болезней, педагогу следует сообщить детям 

элементарные сведения о лекарствах: какую пользу они приносят (как 

помогают бороться с вредными микробами, проникшими в организм, 

усиливают его защиту) и какую опасность могут в себе таить (что 

может произойти из-за неправильного употребления лекарства). Дети 

должны усвоить, что лекарства принимаются только при 

соответствующем назначении врача и только в присутствии взрослых. 

Никаких «чужих» лекарств (маминых, бабушкиных) брать в рот и 

пробовать нельзя. 

В рамках обсуждения необходимости профилактики болезней педагог 

рассказывает детям о пользе витаминов, их значении для жизни, 

взаимосвязи здоровья и питания. Он также рассказывает им о том, 

какие продукты наиболее полезны, а какие вредны. Например: «У 

того, кто ест фрукты и сырые овощи, как правило, хорошее 

самочувствие, чистая кожа, изящная фигура: овощи и фрукты — 

главные поставщики витаминов, минеральных солей, 

микроэлементов, в том числе железа и кальция, необходимых для 

костей, зубов, крови. Конфеты, шоколад, мороженое, особенно в 

больших количествах, вредны для здоровья». При этом можно 

рассказать детям сказку о сладкоежке, у которой заболели зубы. 

Правила оказания первой помощи. Педагог знакомит детей с 

правилами поведения при травмах: при порезе пальца нужно поднять 

руку вверх и обратиться за помощью к взрослым; обязательно 

рассказать о том, что случилось, если обжегся, ужалила пчела или оса, 

если упал и сильно ушиб ногу, руку, голову. 

Первую помощь ребенок может себе оказать и самостоятельно: 

закружилась голова на солнце — скорее присесть или прилечь в тени 

и позвать взрослых; сильно озябло лицо на морозе — растереть его 

легонько шарфом, рукавичкой, но не снегом; 

озябли ноги — побегать, попрыгать, пошевелить пальцами; 

промочил ноги — переодеться в сухое, не ходить в мокрых носках, 

обуви. 

Каждое из этих правил может стать темой специальной беседы, 
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основанной на опыте детей, игры-драматизации, сценки кукольного 

театра. 

Раздел 5 

 Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

Психическое здоровье. Традиционно уделяя внимание физическому 

здоровью детей (зарядке, закаливанию, профилактике 

заболеваемости), педагоги дошкольных учреждений до конца еще не 

осознали значения психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей. А ведь проводя в детском саду большую часть 

времени и находясь в постоянном контакте со сверстниками и 

взрослыми, дети могут испытывать серьезные психические нагрузки. 

Основным условием профилактики эмоционального неблагополучия 

является создание благоприятной атмосферы, характеризующейся 

взаимным доверием и уважением, открытым и благожелательным 

общением. 

Детские страхи. На эмоциональное состояние детей негативное 

влияние часто оказывают страхи (например, боязнь темноты, боязнь 

оказаться в центре внимания, страх перед каким-либо сказочным 

персонажем, животным, страх собственной смерти или смерти 

близких), поэтому очень важно, чтобы педагог: 

относился к этим страхам серьезно, не игнорируя и не умаляя их; 

-давал детям возможность рассказывать, чего они боятся, избегая при 

этом оценивающих высказываний («Ты боишься такого маленького 

паучка?»); 

-помогал детям выразить страх словами («Ты испугался тогда, 

когда...»); 

-рассказал о собственных детских страхах; 

-давал описания реально опасных ситуаций (опасно ходить весной по 

тонкому льду на реке, перебегать улицу в неположенном месте); 

-допускал в объяснениях по темам здоровую дозу страха (боязнь 

высоты предохраняет от действительной опасности); 

-давал возможность учиться на собственных ошибках (ошибку может 

допустить каждый, но ее осознание дает возможность в аналогичной 

ситуации принять правильное решение); 

-реагировал на особое детское восприятие реальных жизненных 

событий («Ты сильно испугался? Как это случилось? Как этого можно 

было избежать?»). 

Конфликты и ссоры между детьми. Одним из наиболее ярких 

проявлений неблагоприятной атмосферы в группе являются частые 

споры и ссоры между детьми, порой переходящие в драки. Драка — 

крайний способ решения конфликта, а точнее — неумение из него 

выйти. Конфликт возникает тогда, когда удовлетворение желаний 

одного человека ведет к невозможности удовлетворения желаний 

другого, притом обе стороны к этому стремятся. Проблема рождается 

тогда, когда конфликт решается силовым способом в ущерб одной из 

сторон или, что еще хуже, не устраняется, а продолжает нарастать. 
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Однако конфликты не следует считать абсолютным злом: они 

неизбежны, так как невозможно всегда безошибочно знать, что 

думает, чего хочет или что чувствует другой человек. Конфликт 

проясняет ситуацию: обе участвующие в нем стороны узнают о 

существовании на первый взгляд несовместимых желаний. Таким 

образом, основная задача педагога — научить детей способам выхода 

из конфликтных ситуаций, не доводя дело до их силового решения. 

При этом педагог может предложить детям следующую стратегию 

выхода из конфликта: 

-как можно более точно сформулировать проблему, назвать причину 

конфликта; 

-дать каждой из сторон возможность предложить свой способ 

решения конфликта, воздерживаясь от комментариев; 

-последовательно обсудить преимущества и недостатки каждого 

предложения (предложения, неприемлемые для одной из сторон, 

отпадают); 

-принять решение, против которого не возникает возражений (это не 

означает, что стороны обязательно будут полностью удовлетворены 

им). 

Не менее важной задачей является профилактика возникновения 

конфликтных ситуаций, для чего могут быть организованы 

соответствующие игры, беседы, драматизации. Их цель — научить 

детей осознанно воспринимать свои чувства, желания, выражать их 

понятным другим людям образом. Педагогу следует стремиться к 

тому, чтобы дети были восприимчивы к чувствам, желаниям и 

мнениям других людей, даже не совпадающим с их собственными. 

(Например, у разных людей разное представление о том, что может 

быть интересным, скучным, красивым, безобразным, обычным, 

странным, плохим, хорошим.) 

Для этого могут быть применены активные игры, требующие 

согласованности действий игроков («кошки-мышки», различные 

эстафеты), оказания взаимопомощи, приложения коллективных 

усилий. Кроме того, педагог может организовывать различные 

проблемные ситуации и вместе с детьми пытаться найти решения, 

иногда выступая в качестве посредника. (Педагог предлагает лишь 

часть решения, а окончательный вариант выхода из ситуации дети 

находят сами.) Иногда полезно в совместной деятельности 

специально поставить детей перед необходимостью чем-то 

поделиться, соблюдать очередность (например, для изготовления 

коллективного панно кисточек, ножниц, карандашей дается меньше, 

чем участников деятельности). 
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Иными словами, не следует всеми силами стремиться предотвращать 

возможные конфликты, относиться к ним как к чему-то только 

неприятному и обременительному. Любые конфликтные ситуации 

(несколько детей одновременно хотят играть с одной игрушкой и 

никто не хочет уступить) надо использовать для приобретения детьми 

опыта разрешения конфликтов. 

Раздел 6 

 Ребенок на улице 

 Устройство проезжей части. Педагог знакомит детей с правилами 

поведения на улицах, рассказывает о правилах дорожного движения, 

объясняет, для чего предназначены тротуар, проезжая часть, 

перекресток, какие виды транспорта можно увидеть на улицах города. 

Он беседует с детьми о том, часто ли они бывают на улице, названия 

каких машин знают, почему нельзя выходить на улицу без взрослых, 

играть на тротуаре. 

Для иллюстрации используются рассказы из жизни, специально 

подобранные сюжеты из художественной литературы или известных 

мультипликационных фильмов. Например, можно рассказать о том, 

как дети ранней весной играли на тротуаре в «классики», а пешеходам 

приходилось их обходить по талому снегу и лужам. Так можно 

промочить ноги и простудиться. Или можно привести другой случай о 

том, как однажды зимой дети катались на санках с горки, а один 

мальчик выехал на проезжую часть. В это время проезжала машина и, 

не успев затормозить, наехала на него. Мальчика увезли в больницу с 

травмой ноги, ему было очень больно. Может быть поучителен и 

третий пример: дети играли в мяч рядом с проселочной дорогой, 

машин не было, и они вышли на середину дороги. Вдруг из-за 

поворота показался грузовик, дети едва успели отбежать, а мяч попал 

под колеса и лопнул. 

Педагог предлагает детям привести похожие примеры и разыграть 

ситуации правильного и неправильного поведения на улице. Можно 

также предложить детям ситуации- загадки: педагог описывает 

какую-либо ситуацию, дети ее оценивают и обосновывают свою 

оценку в процессе общего обсуждения. При этом педагогу не следует 

торопиться с собственной оценкой, лучше, если он ненавязчиво 

направит обсуждение детей в нужное русло, задавая вопросы, 

например: «А если в этот момент из-за угла появится машина, что 

тогда? » 

«Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов. Педагог 

рассказывает детям, как следует переходить дорогу, знакомит их с 

пешеходным маршрутом (переход «зебра», светофор, «островок 

безопасности»). Он объясняет, что такое светофор, показывает его 
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изображение, знакомит с сигналами. 

Младших детей следует учить различать и называть цвета светофора 

(красный, желтый, зеленый), а также тому, что они обозначают. 

Педагог объясняет, что светофор устанавливается на перекрестках, 

пешеходных переходах и в других местах оживленного 

транспортного движения. Подчиняясь сигналам светофора, пешеходы 

переходят улицы, не мешая друг другу и не рискуя попасть под 

машину; а водителям сигналы светофоров помогают избегать 

столкновений с другими машинами и прочих несчастных случаев. 

Закреплять представления детей о предназначении светофора и его 

сигналах можно в игровой форме, используя цветные картонные 

кружки, макет светофора, макет улицы с домами, перекрестком, 

игрушечные автомобили, куклы- пешеходы. 

Дорожные знаки для водителей и пешеходов. Детей старшего 

дошкольного возраста необходимо научить различать дорожные 

знаки, предназначенные для водителей и пешеходов. Их знакомят: 

с предупреждающими знаками («Дети», «Пешеходный переход»); 

с запрещающими («Въезд запрещен», «Подача звукового сигнала 

запрещена»); 

с предписывающими («Движение прямо», «Движение направо»); 

с информационно-указательными («Место остановки автобуса», 

«Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход»). 

Объясняют, что означает каждый знак, разыгрывают дорожные 

ситуации с помощью макета города со светофорами, автомобилями, 

пешеходами. Список дорожных знаков, с которыми знакомят детей, 

может быть шире или уже — в зависимости от личного опыта детей, 

места нахождения дошкольного учреждения. В летнее время занятия 

можно дополнить играми на участке. Хорошо, если территория 

детского сада оборудована «автогородком» или «площадкой ГАИ» — 

это способствует более эффективному усвоению информации, в том 

числе в форме самостоятельной игровой деятельности, особенно с 

использованием колесного детского транспорта. 

Правила езды на велосипеде. Необходимо познакомить детей 

правилами передвижения на велосипеде: ездить на велосипеде в 

городе можно только там, где нет автомобилей (на закрытых 

площадках и в других безопасных местах); маленькие дети должны 

кататься на велосипеде только в присутствии взрослых; детям 

старшего возраста даже в присутствии взрослых не следует ездить на 

велосипеде по тротуару, так как они будут мешать пешеходам, могут 

наехать на маленького ребенка, сбить пожилого человека, толкнуть 

коляску с малышом. 
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Детям следует предложить рассмотреть различные ситуации, 

изображенные на картинках, рассказать о случаях, которые 

происходили с ними, их знакомыми, друзьями. Полезно разыграть 

игровые сюжеты на тему «Где можно и где нельзя кататься на 

велосипеде». 

О работе ГИБДД. Педагог знакомит детей с работой Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД): 

«Инспекторы ГИБДД стоят на постах, патрулируют на автомобилях, 

мотоциклах, вертолетах. Они внимательно следят за движением на 

дорогах, за тем, чтобы водители не превышали скорость движения, 

соблюдали правила; чтобы движение транспорта и пешеходов было 

безопасным». 

Детям демонстрируются картинки с изображениями патрульной 

машины ГИБДД, вертолета, постов ГИБДД. Целесообразно 

организовать игры на сюжеты, отражающие работу ГИБДД (в 

зависимости от возраста дошкольников). 

Полицейский -регулировщик. Педагог рассказывает детям о работе 

регулировщиков, которые следят за порядком на тех перекрестках, 

где нет светофоров. Они подают жезлом (палочкой, окрашенной в 

черно- белые полоски) команды, кому стоять, кому идти или ехать. 

Вечером внутри жезла загорается лампочка, и он хорошо виден. 

Регулировщик поднимает правую руку с жезлом вверх — это 

соответствует желтому сигналу светофора. Регулировщик стоит 

лицом или спиной к движению — это соответствует красному 

сигналу. Повернулся боком — можно идти, как на зеленый свет 

светофора. Желательно показать детям настоящий жезл или его 

изображение на картинке, прочитать соответствующие 

художественные произведения («Дядя Степа — милиционер»). 

Можно организовать экскурсию к ближайшему перекрестку и вместе 

с детьми понаблюдать за работой регулировщика. 

Правила поведения в транспорте. Педагог знакомит детей с 

правилами поведения в общественном транспорте. Объясняет, что: 

-входить в автобус, трамвай, троллейбус следует через заднюю дверь, 

а выходить — через переднюю; 

-маленькие дети и пожилые люди могут входить и через переднюю 

дверь; 

-маленьким детям без родителей нельзя ездить в транспорте; 

-разговаривать надо так, чтобы не мешать другим; 

-нельзя стоять у дверей — это мешает входу и выходу пассажиров; 

-нельзя высовываться и высовывать руки в открытые окна; 

-принято уступать место пожилым людям, пассажирам с маленькими 

детьми, инвалидам. 

Педагог проводит с детьми беседу о том, куда они ездили с 

родителями, на каком виде транспорта, как они себя вели, почему 
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нельзя ездить без взрослых. Можно организовать игру «Поедем на 

автобусе». Дети вместе с педагогом с помощью стульев, подушек, 

модулей оборудуют салон автобуса (троллейбуса, трамвая) и 

обыгрывают различные ситуации, распределяя роли: водитель ведет 

автобус, объявляет остановки; контролер проверяет билеты; 

пассажиры стоят на остановке, входят в салон и выходят из него с 

детьми (куклами), вежливо обращаются друг у другу («Вы выходите 

на следующей остановке?», «Разрешите пройти»), уступают место 

маленьким детям и пожилым людям. 

Возможны также следующие ситуации, которые можно разыграть с 

детьми: «Как поступить, если ты с мамой вошел в автобус и увидел 

друга?»; «Ты с другом громко смеялся в автобусе. Один из 

пассажиров сделал тебе замечание. Что ты сделаешь?»; «Ты с 

бабушкой вошел в трамвай. Свободное место было только одно. Как 

ты поступишь?» 

Если ребенок потерялся на улице. Детям необходимо объяснить, что в 

случае, если они потерялись на улице, им следует обратиться за 

помощью к какому-нибудь взрослому (например, к женщине, 

гуляющей с ребенком, продавцу в аптеке, кассиру в сберкассе) и 

сказать о том, что он потерялся, назвать свой адрес и номер телефона, 

а для этого они должны знать, где живут, номер телефона, свои имя и 

фамилию. Для того чтобы закрепить эти навыки, можно привести 

различные жизненные ситуации, специально подобранные 

литературные сюжеты, в которых действующими лицами являются 

дети, сказочные персонажи, животные (например «У меня пропал 

щенок...»), разыграть тематические сценки (друг с другом, с 

игрушками, куклами). 
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2.2.2. Познавательное развитие 

Обязательная часть соответствует содержанию 

- примерной основной образовательной программы дошкольного образования; 

- примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Детская деятельность Формы работы 

Познавательно - - опыты, эксперименты 

исследовательская - занятие 
 - наблюдение 
 - целевые прогулки 
 - познавательные рассказы 
 - создание гербариев и коллекций 
 - презентации 
 - проекты 
 - дилактические игры 
 - викторины 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, 

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

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

народов мира; 

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повышение 

познавательной активности детей 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 дети 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: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 



61 

 

 

 

 

окружающем мире; 3) элементарные математические представления. Взрослый развивает и 

поддерживает у детей словесное сопровождение практических действий. 

Развитие у детей 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 и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружающем 

мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на 

прогулках и во все режимные моменты. Ребенок 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 и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, 

сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым  литературные 

произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и 

зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются 

методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области  

по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об 

окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

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

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, 

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

построек.  

Рекомендуются 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. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных 

народов. 
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 Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Программа «Математика в детском саду» В.П.Новикова 

Содержание основных разделов программы: 

Форма 

Величина 

Ориентировка в 

пространстве 

Количество и 

счет 

Ориентировка во 

времени 

 

-раскрывать основные направления математического развития детей 

3—7 лет; 

-создавать благоприятные условия для формирования математических 

представлений, теоретического мышления, развития математических 

способностей; 

-вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-

поисковых задач, ознакомление с окружающим миром, игровую 

деятельность, художественное слово, экспериментирование, с 

помощью проектного метода; 

-формировать основы математической культуры (систематический и 

целенаправленный процесс освоения ребенком математической 

культуры, необходимой ему для успешной (социальной адаптации);-

формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят 

успешно освоить школьную программу; 

-способствовать умственному развитию ребенка, развивать 

психические процессы (внимание, память, мышление), потребность 

активно мыслить; 

-развивать логические формы мышления, приемы умственной 

деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию, 

моделирование); 

-учить применять полученные знания в разных видах деятельности 

(игре, общении и др.);  

-формировать графические и конструктивные умения и навыки 

(плоскостное моделирование); 

-инициативность, самостоятельность; 

-обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях 

образовательной организации; 

 -повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах 

математического развития ребенка. 

Исходным принципом построения программы является системный 

подход, который позволяет обеспечить определенный уровень как 

общего развития ребенка, его познавательных интересов и творческих 

способностей, так и математического развития, которое предполагает 

усвоение дошкольником в соответствии с возрастными 

возможностями ряда представлений, понятий, отношений, 

закономерностей (количество, число, порядок, равенство — 

неравенство, целое — часть, величина — мера и др.). 
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2.2.3. Речевое развитие 

Обязательная часть соответствует содержанию 

- примерной основной образовательной программы дошкольного образования; 
- примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного    

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. 

П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; под. ред. проф. Л. В. Лопатиной 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» на второй ступени коррекционно-

образовательной работы направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом 

общении и элементарных коммуникативных умений (интеграция с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие»). Основной целью работы в рамках в 

рамках данной образовательной области является формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с 

ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, 

развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности: восприятия, внимания, памяти, 

мышления. Одна из важных задач обучения детей в этот период — формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия 

предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, 

уточнение и обобщение предметных понятий становятся базой для развития активной речи 

детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на 

ознакомление детей с ТНР с окружающей действительностью, они начинают понимать 

 названия предметов, действий, признаков, с которыми они встречаются в повседневной 

жизни, учатся выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксиче- скими конструкциями. Немаловажное значение в этот период приобретает 

обучение ситуа- тивной речи детей с ТНР, в процессе которой слова и элементарные фразы 

могут дополняться жестами. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

взрослых. Речь взрослых должна быть естественной, грамматически правильно 
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оформленной, доступной пониманию детей. Взрослые стимулируют желание детей свободно 

общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка среднего дошкольного возраста 

со вторым уровнем речевого развития логопеду важно определить, насколько та или иная 

предметно-игровая ситуация будет стимулировать использование доступных ему средств 

общения (вербальных и невербальных). Логопед на логопедических занятиях, а воспитатели 

в ходе реализации задач образовательной области «Речевое развитие» должны учитывать 

особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых 

действий, умение взаимодействовать со взрослым и сверстниками в игре, используя 

различные средства коммуникации. 

Большое внимание на второй ступени обучения все также уделяется работе с литературными 

произведениями. Воспитатели рассказывают детям сказки, читают стихи, короткие рассказы, 

организуют театрализованные игры по их сюжетам. 

В группах оформляются специальные книжные выставки (книжные уголки), где 

размещаются книги, отпечатанные полиграфическим способом, и книжки-самоделки, 

которые дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание книжных уголков 

обновляется по мере знакомства детей с новыми литературными произведениями. 

Основное содержание 

Формирование связной речи. В специально организованных коммуникативных ситуациях 

(в беседе, при выполнении поручений, в процессе проведения настольно-печатных игр и т.д.) 

учить детей диалогической речи (интеграция с образовательной областью «Социально- 

коммуникативное развитие»). 

Пересказ хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов детьми. В специально 

созданных ситуациях учить детей самостоятельно составлять описательные рассказы (по 

игрушке, по картинке) (интеграция с логопедической работой). 

В специально созданных ситуациях учить детей самостоятельно составлять 

повествовательные рассказы по серии сюжетных картинок (по вопросам, по образцу и по 

плану, самостоятельно) (интеграция с логопедической работой). 

Учить детей составлять рассказ из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и семье, о 

том, как провели выходные дни и т.д.) (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Социально- коммуникативное развитие»). 

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, пересказа 

диалогов героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания (интеграция с 

логопедической работой). 

Работа с литературными произведениями. Чтение литературных произведений (сказок, 

рассказов, стихотворений). Разучивание стихотворений. Рассказывание сказок, коротких 

рассказов и историй детьми с помощью персонажей пальчикового, настольного, 

перчаточного театра, кукол бибабо, серий картинок, наглядных моделей, символических 

средств на основе использования иллюстративного плана, вопросного плана и элементов 

эйдо-рацио-мнемотехники (интеграция с логопедической работой и образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Вместе со взрослым разыгрывание по ролям литературных произведений в 

театрализованных играх (режиссерских и играх-драматизациях) (интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»). 
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Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных вместе со 

взрослыми, показ и называние персонажей сказки, драматизация каждого эпизода. (В 

процессе «превращения» необходимо следовать технике создания выразительного образа: 

изменение позы, общих движений, голоса, мимики) (интеграция с образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие» — «раздел «Изобразительное творчество», 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Труд»). 

Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения (вместе взрослыми и 

детьми). 

Формирование интереса к слушанию и отображению содержания детских литературных 

произведений. Чтение детям сказок, песенок, потешек, стихов. Совместные с детьми игры на 

узнавание и называние персонажей этих произведений, воспроизведение их действий (по 

подражанию действиям взрослого и по образцу). 

Показ, называние детьми (совместно со взрослым и самостоятельно) персонажей сказки, 

отражение наиболее характерных особенностей их поведения (подражание голосом, 

имитация движений). 

Знакомство с иллюстрациями детских книг и картин по содержанию литературных 

произведений. Совместное с детьми рассматривание иллюстраций к сказкам, изображения 

игрушек, игровых ситуаций, природы, животных, прогулок в разное время года, 

соответствующих содержанию литературных произведений. 

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

Рассматривание картин с содержанием, доступным детям: иллюстраций к сказкам, 

изображений игровых ситуаций, природы, животных, прогулок в разное время года и т. п. 

Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах. Рассказывание по картинам с 

привлечением собственных впечатлений, «личного опыта». Моделирование ситуации, 

изображенной на картине, с использованием игрушек и реальных предметов. 

Театрализованные игры (режиссерские и игры-драматизации) при активном участии 

взрослого в роли ведущего и режиссера игры. Использование детьми вербальных и 

невербальных средств общения по ходу разыгрывания по ролям содержания иллюстраций к 

сказкам, рассказам и т.д. Рассказывание содержания картинок с помощью персонажей 

пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, наглядных объемных и 

плоскостных моделей (интеграция с логопедической работой и образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» - раздел «Игра»). Коллективные работы на темы 

картин: диорамы, коллективные рисунки-аппликации и т. д.(интеграция с образовательной 

областью «Художественно-эстетическое развитие» -раздел «Изобразительное творчество»). 

Рассматривание картин художников, составление детьми кратких рассказов по сюжету 

картины на основе использования иллюстративного плана, вопросного плана и элементов 

эйдо-рацио-мнемотехники (интеграция с логопедической работой). 

Экскурсии в музеи, картинные галереи (вместе с родителями). Создание в детской 

организации картинных галерей из картин, выполненных профессиональными художниками 

и из детских работ. Экскурсии с детьми в картинные мини-галереи детской организации. 

Создание образовательных ситуаций: дети в роли экскурсоводов в картинной галерее или у 

одной из картин (интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Изобразительное творчество», «Социально-коммуникативное 

развитие»-раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» на 
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третьей ступени обучения является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У 

них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

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

из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

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

понятий становится базой для развития активной речи детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на 

ознакомление детей с ТНР с окружающей действительностью, они начинают понимать 

названия предметов, действий, признаков, с которыми встречаются в повседневной жизни, 

выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности синтаксическими 

конструкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о предметах и игрушках, по 

сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, игровой, 

эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются 

символические средства, рисование, театрализованные игры. 

В это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с литературными 

произведениями, для чего воспитатели проводят занятия «В мире книги». Они рассказывают 

детям сказки, читают стихи, организуют игры по сюжетам этих произведений. В группе 

оформляется специальная книжная выставка — книжный уголок, где помещаются книги, 

выполненные полиграфическим способом и книжки-самоделки, которые дети изготавливают 

вместе со взрослыми. Содержание книжного уголка постоянно обновляется. 

В работу по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению 

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

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми проблемами. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, 

а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

Основное содержание 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения правильно 

строить простые распространенные предложения, предложения с однородными членами, 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

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

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

гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад) (интеграция с логопедической 

работой). 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных рассказов (по 

игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Совершенствование 

навыков смыслового программирования и языкового оформления связного высказывания. 

Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с 

исполь- зованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. 

Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, 
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осознавать структурную организацию текста (интеграция с логопедической работой). 

Ознакомление с литературными произведениями и рассказывание их. Слушание сказок, 

стихотворений. Разучивание стихотворений. 

Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с помощью пальчикового, 

настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий картинок, наглядных моделей, 

символических средств (интеграция с логопедической работой, образовательной областью 

«Социально- коммуникативное развитие» — раздел «Игра», см. «Театрализованные игры»). 

Разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализованных играх 

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

ведущего и режиссера (интеграция с логопедической работой, образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра», см. «Театрализованные игры»). 

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

комментированное рисование с элементами аппликации и т.п. (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»). 

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

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

«превращения» необходимо следовать технике создания выразительного образа: изменение 

позы, движений, голоса, мимики) (интеграция с образовательными областями «Художе- 

ственно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество», «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Игра»,«Труд»). 

Составление рассказов в виде сообщений от собственного имени (Я…,Мы…), в виде 

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

адресата (интеграция с логопедической работой). 

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

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

сказкам, об игровых ситуациях, о природе, о животных, о прогулках в зависимости от 

времени года и т. д. Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах, с акцентом на 

социальном содержании отношений между персонажами (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Социально- коммуникативное развитие» — разделы 

«Игра», «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Составление предложений по фрагментам изображения. Рассказы по темам картин 

(фиксация изображения). Рассказы с выходом за пределы наглядноданного (по 

воображению: «Что было до?», «Что будет после?»). Рассказ-описание конкретного объекта 

(по предметной картине или фраг- менту изображения). Рассказ «от имени» персонажа или 

объекта картины. Рассказы по сериям сюжетных картин. Рассказы по фотографиям, 

изображающим процесс или результат символико-моделирующей деятельности детей («Как 

мы играем»). Рассказы-сравнения по картинам и собственным житейским и игровым 

ситуациям («Дети играют, и мы играем», «Играем вместе»). Рассказы по рисункам: 

собственным или коллективным («Художник рисует, и я нарисовал»). Рассказы по ситуации 

картины на основе использования иллюстративного плана, вопросного плана и элементов 

эйдо-рацио-мнемотехники (интеграция с логопедической работой). 

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

рисунок-аппликация с последующим рассказыванием по содержанию картины (интеграция с 

образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие»-раздел 

«Изобразительное творчество»). 
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Экскурсии в музеи, картинные галереи (вместе с родителями). Экскурсии в мини-картинные 

галереи детской организации, стимулирование желания каждого ребенка выполнять роль 

экскурсовода. 

Обучение грамоте (интеграция с логопедической работой по всем направлениям 

подраздела). 

Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием предложение. Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из 

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

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

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

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

Обучение графическому начертанию печатных букв. Составление, печатание и чтение: 

•сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

•сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

•сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

•односложных слов по типу СГС (КОТ), 

•двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА), 

•двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов (ЗАМОК, 

ПАУК, ПАУЧОК), 

•двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

•трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

•предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры шар. Рита 

мыла раму. Жора и Рома играли). 

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов. 

Планирование работы по реабилитации заикания 

 

Раздел работы Направление 

работы 

Целевые 

установки 

Содержание работы 

1 период 

Общеречевые и 
моторные 
навыки 

Речевое Освоение навыков Координация 

дыхание правильного ротового и 
 полного выдоха носового 
  дыхания, 
  выработка 
  нижнереберног 
  о типа дыхания 
  при активном 
  участии 
  диафрагмы. 
  Формирование 
  длительного 
  плавного 
  выдоха, 
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  «фиксированног 
  о выдоха» 
  Использование 
  звуковых 
  дорожек и волн 

Голосоподача Формирование 
мягкой атаки 

голоса при 
произнесении 

гласных. 
Формирование 

умения изменять 
голос по высоте 

Тренировка 
силы голоса 
Тренировка 

высоты голоса 

 Темпо- 

ритмическая 

организация речи 

Формирование 
умения двигаться в 
заданном темпе, 

чередовать 
движения в 

различном темпе, 
согласовывать их с 

ритмической 
организацией 

высказываний и 
проговариванием в 

нужном темпе 

Использование слухового 

контроля и ритмических 

движений на 

координацию речи  с 

движением 

Релаксация Артикуляторна я 

моторика 

Создание нервно- 
мышечного фона 
для выработки 

точных 
координированных 
движений; снятие 

излишней 
напряженности 

артикуляторной и 
мимической 
мускулатуры 

Статические  и 

динамические упражнения 

для мышц нижней 

челюсти,губ, мышц  

глотки, мягкого нёба, 

мимических мышц 

Мышечная 

релаксация по 

контрасту с 

напряжением 

Расслабление 
конечностей по 
контрасту с 
напряжением 

Расслабление мышц рук 

Упражнения: 

«Кулачки», 

«Олени», 

«Штанга» Расслабление 

мышц ног Упражнения: 

«Пружинки», 

«Загораем», 

«Кораблик» 

Коммуникативные 

умения 

Нормализация 

внеречевых 

процессов 

Формирование 
полноценного 

общего и речевого 
поведения 

Развитие общей и речевой 

организованнос ти 
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(наблюдательности 
, устойчивости и 
распределения 

внимания, 
контрольных и 

оценочных 
действий) 

 Восполнение 

пробелов в 

формировании 

коммуникатив 

ной деятельности 

Развитие 
способностей 

более адекватно 
выражать свое 
эмоциональное 

состояние. 
активизация 

невербального 
общения внутри 

группы и 
установление 
между детьми 
эмоционально 
насыщенных 

связей 

Формирование 

чувства принадлежност 

и к группе; развитие 

уверенности в себе; 

обучение приветствию и 

прощанию с 

использованием 

невербальных средств 

выражения эмоций, в том 

числе двигательной 

экспрессии; невербальные 

тренинги 

Самостоятельная 

речь 

Режим 

ограничения 

речи 

Формирование 
умения отвечать 

без заикания 
одним словом 

(индивидуально 
словосочетаниями) 
на конкретные 
вопросы при 

наличии 
наглядного 
материала 

Анализ наглядного 

материала, выделение его 

частей и их краткая 

характеристика; сюжетно- 

ролевые игры 

    

2 период 

Общеречевые и Речевое дыхание Освоение Выработка 

моторные  навыков самоконтроля 

навыки  фиксированного дыхательных 
  выдоха со звуком движений груди 
  и слогом. диафрагмы; 
  Закрепление формирование 
  навыков правильного 
  плавного выдоха в 
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  длительного сочетании с 
  выдоха. включением 
   голоса: 
   - слитное и 
   плавное 
   произнесение 
   гласных звуков; 
   - четкий и 
   длительный 
   выдох при 
   произнесении 
   согласных; 

   - произнесение цепочек 

слогов. 

Голосоподача Развитие тембра 

голоса, голосовых 

модуляций, 

интонационно- 

мелодической 
речи 

Интонационные 

упражнения 

Темпо- 

ритмическая 

организация 

речи 

Продолжение 

формирования 

умения 

двигаться в 

заданном темпе, 

чередовать 

движения в 

различном темпе, 

согласовывать 

движения с 

ритмической 

организацией 

высказываний и 

проговариванием 
в нужном темпе 

Использование слухового 

контроля и ритмических 

движений, координация 

речи с 

движением 
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  расслабленности  

Коммуникативн ые 

умения 

Нормализация 

внеречевых 

процессов 

Продолжение 

формирования 

полноценного 

общего речевого 
поведения 

Развитие общей   и речевой 

организованности 

Восполнение 

пробелов в 

формировании 

коммуникативн 

ой деятельности 

Упражнение в 

общении. 

Повышение 

социальной 

уверенности 

Совместные задания с 

постоянной сменой 

партнеров, ролевые 
тренинги 

Самостоятельна Активизация Формирование Наблюдение за 

я речь развернутой умения отвечать живыми 
 речи на вопросы   без объектами, 

Артикуляторная 

моторика 

Создание 

нервно- 

мышечного фона 

для выработки 

точных, 

координирован 

ых движений; 

снятие излишней 

напряженности 

артикуляторной и 

мимической 
мускулатуры 

Статические  и 

динамические упражнения 

для мышц нижней 

челюсти,   губ, мышц 

глотки, мягкого  неба, 

мимических мышц 

Релаксация Мышечная  Расслабление  Расслабление 
 релаксация по  конечностей п

о 
мышц живота 

 контрасту с контрасту с Упражнения: 
 напряжением  напряжением  «Шарик» 
     Расслабление 
     мышц шеи 
     Упражнения: 
     «Любопытная 
     Варвара» 
 Мышечная Обучение Расслабление мышц 

речевого  аппарата 

(губ, нижней челюсти) 

 релаксация по мышечной 
 представлению релаксации по 
  представлению. 
  Внушение 
  состояния покоя 
  и 
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  заикания, рассматривание 
  словосочетаниям картин, 
  и и короткими предметов; 
  предложениями речевые игры и 
  (при наличии упражнения; 
  наглядного сюжетно- 
  материала), ролевые игры 
  одним словом  

  без наглядной  

  опоры,  

  подбирать на  

  один вопрос  

  несколько  

  однословных  

  ответов; строить  

  рассказ на основе  

  последовательно  

  совершенных  

  действий  

3 период 

Общеречевые и 

моторные 

навыки 

Речевое 

дыхание 

Выработка умения 

синхронизироват ь  

дыхание с голосом и 

движениями (на 

материале звуков) 

Синхронизация речи с 
движениями при 

произнесении 

каждого слога 

(встречное 

дирижирование) 

Дыхательные 

упражнения, 

сочетающиеся с     

голосом и движениями 

 
Упражнения для 

удлинения 

продолжительнос ти 

речевого 

выдоха 
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 Голосдача Продолжение 

развития силы, 

высоты, тембра 

голоса, голосовых 

модуляций, 

интонационно- 

мелодической речи 

Развитие 

просодической стороны 

речи 

 

 Темпо- 

ритмическая 

организация 

речи 

Продолжение 

формирования 

умения двигаться в 

разном темпе, 

умения 

согласовывать 

движения с 

ритмической 

организацией 

высказыванием и 

проговариванием 

Использование 

слухового контроля и 

ритмических движений, 

координация речи с 

движением, ритмизация 

речи 

 

 Артикуляторна 

я моторика 

Продолжение 

работы по созданию 

нервно- мышечного 

фона для выработки 

точных 

координированн ых 

движений; 

снятие излишней 

напряженности 

артикуляторной и 

мимической 

мускулатуры 

Статические и 

динамические 

упражнения для мышц 

нижней челюсти, губ, 

мышц глотки, мягкого 

неба, мимических 

мышц 

 

Релаксация Мышечная 

релаксация по 

представлению 

Внушение 

состояния 

покоя 

Обучение мышечной 

релаксации по 

представлению. 

Внушение состояния 

покоя и 

расслабленности 

Расслабление мышц 

речевого аппарата: 

-губ, нижней челюсти; 

Упражнения: 

«Хоботок», 

«Лягушки», 

«Орешек» 

- губ, челюсти, языка; 

Упражнения: 

«Сердитый 

язык», «Горка» 
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-обобщение Внушение 

состояния покоя 

Упражнение 

«Волшебный 

сон» 

Коммуникативные 

умения 

Нормализация 

внеречевых 

процессов 

Закрепление умений 

и навыков общего и 

речевого поведения. 

Формирование 

умений и навыков, 

необходимых для 

выполнения 

центральной роли в 

коммуникативно 

м процессе 

Развитие общей и 

речевой 

организованности 

 

 Восполнение 

пробелов в 

формировании 

коммуникатив

н ой 

деятельности 

Совершенствован ие 

речевых навыков и 

социально- 

личностно значимых 

ситуациях. 

Тренировка 

общения. 

Продолжение 

работы по 

повышению 

социальной 

уверенности 

детей 

Создание моделей 

житейских ситуаций, 

ситуации по 

воспроизведению 

комплекса характерных 

образов. Ролевые 

тренинги 

 

4 период 

Общеречевые и 

моторные навыки 

Речевое дыхание Освоение навыков 

правильного речевого 

дыхания с удлиненным 

постепенным 

выдохом 

Формирование 

умения 

произносить 

различные по 

длине речевые 

отрезки 
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Голосоподача Продолжение 

развития силы, 

высоты, тембра 

голоса, голосовых 

модуляций, 

интонационно- 

мелодической 
речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

 

Темпо- 

ритмичес 

кая 

организация 

речи 

Формирование навыка 

двигаться в заданном 

темпе, чередовать 

движения в различном 

темпе; согласовывать 

движения с 

ритмической 

организацией 

высказываний и 

проговариванием в 
нужном темпе 

Использование 

слухового контроля 

и ритмических 

движений; 

координация речи с 

движением, 

ритмизация речи 

 

Артикуляторн

ая моторика 

Продолжение работы 

по созданию нервно- 

мышечного фона для 

выработки точных 

координированных 

движений; снятие 
излишней 

напряженности 

артикуляторной и 

мимической 

мускулатуры 

Статические и 

динамические 

упражнения для 

мышц нижней 

челюсти, губ, мышц 

глотки, мягкого 

неба, мимических 
мышц 

 

 

Релаксация Внушение в 

состоянии 

покоя формул 

правильной 

речи 

Обучение 

формулам 

правильной речи в 

процессе внушения 

спокойствия и 

расслабленности 

Внушение мышечной 

и эмоциональной 

релаксации; введение 

формул правильной 

речи 
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Коммуникативные 

умения 

Нормализаци

я внеречевых 

процессов 

Овладение умением 

сознательно 

управлять своим 

поведением и речью 

в процессе 

коммуникативной 
деятельности 

Развитие общей и 

речевой 

организованности 

Восполнение 

пробелов

 

в формировании 

коммуникативно

й деятельности 

Закрепление умений 

и навыков 

произвольного 

общения при 

взаимодействии с 

одним или 

несколькими 

собеседниками 

группы. 

Выработка навыков 

свободного общения 

в инсценировках и 

сюжетно-ролевых 
играх 

Игровые ситуации и 

ролевые тренинги по 

межгрупповому 

взаимодействию. 

Игры- инсценировки, 

сюжетно-ролевые 

игры 

Самостоятельная 

речь 

Спонтанная речь Обучение 

пользованию 

контекстной речью без 

заикания. 

Закрепление всех 

форм ситуативной 

и контекстной 

речи 

Формирование более 

сложной контекстной 

речи 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Обязательная часть соответствует содержанию 

- примерной основной образовательной программы дошкольного образования; 
- примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

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

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

числе народного творчества; 
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– 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 детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, Программа 

относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение 

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

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

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

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации 

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

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-

эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в 

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

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука.  

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

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

настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

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

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

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 
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музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном 

возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-представления о 

реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 

максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их 

психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей 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 детей, 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 детей (самостоятельной или совместной со взрослым). 

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 и др., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно воспринимать 

разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух 

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

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

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать 

настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение 

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

отдельные игровые ситуации.  

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

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 

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

сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

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

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

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

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

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

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

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

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

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-

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

музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 

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

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

и воспитателей.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 
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самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

О.П.Радынова 

Программа «Музыкальные шедевры» 

Содержание основных разделов программы: 

Первая тема — 

«Музыка 

выражает 

настроения, 

чувства, характер 

людей» 

является ведущей, стержневой, сквозной темой программы, важной для 

понимания детьми сущности музыкального искусства, выражающего 

определенное эмоциональное содержание. Она включает в себя 

произведения, в которых настроения, переданные в музыке, отражены в 

названиях пьес(«Порыв» Р. Шумана, «Слеза» М. Мусоргского, «Шутка» 

И. Баха,«Раскаяние» С. Прокофьева и пр.), а также не программную 

музыку, в которой дети различают настроения и их смену. Слушая 

произведения с одинаковыми названиями («Мелодия» Х. Глюка, 

«Мелодия» П. Чайковского, «Цыганская мелодия» А. Дворжака) дети 

учатся различать оттенки настроений (разные оттенки грусти). 

Сравнивая «Шутку» И. Баха, «Юмореску» П. Чайковского.«Скерцо» П. 



82 

 

 

 

 

Чайковского и «Юмореску Р. Щедрина» дети различают разные оттенки 

шутливого настроения (добродушную шутку, насмешливую или злую) и 

пр. Содержание темы побуждает детей к сопереживанию, эмоционально-

оценочному отношению. В младшем возрасте применяются 

произведения, доступные детям по эмоционально-образному 

содержанию(веселые, шутливые и спокойные, нежные, светлые и пр.) 

Постепенно представления детей о чувствах, выраженных в музыке, 

расширяются(тревожные, взволнованные, таинственные, скорбные, 

решительные и пр.),развивается «словарь эмоций». 

Вторая тема — 

«Песня, танец, 

марш» 

Является основополагающей по программе для общеобразовательных 

школ Д.Б.Кабалевского. В дошкольном возрасте дети накапливают опыт 

представлений о первичных жанрах на репертуаре классической и 

народной музыки, опыт музыкальной деятельности. С помощью этой 

темы осуществляется преемственность дошкольного и школьного 

музыкального образования. 

Третья тема — 

«Музыка 

рассказывает о 

животных и 

птицах» 

дает детям представление об изобразительности музыки, средствах 

музыкальной выразительности. Контрастные сопоставления пьес с 

различными и одинаковыми названиями позволяют развивать образную 

речь детей, проявлять творчество (передавать в танцевальных, образных 

движениях, пантомиме характерные черты образов персонажей, 

инсценировать пьесы, изображать их в рисунках и т.п.). 

Четвертая тема — 

«Природа и 

музыка» 

включает в себя произведения, в которых выражены настроения, 

созвучные той или иной картине природы, времени года, дня. На 

различных сопоставлениях детям легче различать выразительные 

средства музыки и других искусств (поэзии, живописи, танца),находить 

черты сходства и различия настроений, созвучно музыке передавать 

образы природы в рисунках, движениях, оркестровке. У детей 

развиваются эстетические чувства, образная речь (применение эпитетов, 

метафор, сравнений, характеризующих образы природы, созданные 

разными видами искусств). 

Пятая тема — 

«Сказка в 

музыке» 

знакомит детей с разными сказочными пьесами классической музыки, 

которые дети инсценируют, передают характер персонажей в 

танцевальных, образных движениях, пантомиме, рисунках. Тема 

позволяет развивать представления детей о связи речевых и 

музыкальных интонаций, творческое воображение. 

Шестая тема 

«Музыкальные 

инструменты и 

игрушки»  

знакомит детей с произведениями, имитирующими подражания 

звучаниям музыкальных инструментов (тамбурину, гармонике, 

музыкальным табакеркам, колокольчикам, колоколам, шарманкам и пр.), 

а также с музыкальными инструментами симфонического оркестра и 

народными. Дети осознают выразительные возможности тембровых 

красок разных инструментов, передающих разное настроение. 
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2.2.5. Физическое развитие 

Обязательная часть соответствует содержанию                                                                                 

-примерной основной образовательной программы дошкольного образования;                                              

-примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

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

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

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о 

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

пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем 

теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

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

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

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

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

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

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

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 
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содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. 

Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, 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 детей 

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 детей с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование у 

детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и 

стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со 

сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

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

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, 

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на 

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

досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

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

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

элементами,  спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей 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 дети учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают 

детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов и т. д. 

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

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

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

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

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

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

дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют 

к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

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

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

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

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

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

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

воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения 

для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», 

формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о 

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

дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, соответствует примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Старшая группа 

 (5-6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание 

детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять 

представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать 

представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. Формировать представления о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 
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характеризовать свое 

самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес 

к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой 

и спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и 

правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности.    Воспитывать умение сохранять правильную осанку 

в различных видах деятельности.                                                                         

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения.                                                                                          

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.        

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега.                                                              

Добиваться активного движения кисти руки при броске.                               

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали.                                                                                            

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе.                          

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость,гибкость.                                                                                    

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за 

ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 
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движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта.                                                        

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие раз витию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений  

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена (бедра), перекатом с пятки  на носок,  

приставным  шагом  вправо  и  влево.  Ходьба в  колонне по 

одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с 

выполнением различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по 

наклонной доске прямо и боком. 

на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием через набивные мячи, приседанием на 

середине, раскладыванием и собиранием предметов, 

прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (при 

ставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по 

наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным 

шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием 

колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по 

одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 

Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в мед ленном  

темпе,  бег  в среднем темпе  на 80-120 м  (2-3 раза)  в 
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чередовании с ходьбой: челночный бег 3  раза по  10 м.  Бег 

на скорость:  20  м примерно за 5-5,5 секунды (к  концу года 

—30 м за 7,5-8,5 секунды).  Бег по наклон ной доске вверх и 

вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение 

парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой 

между пред метами в чередовании с ходьбой, бегом, 

переползанием через препятствия; ползание на четвереньках 

(расстояние 3-4 м), толкая  головой  мяч;  ползание по 

гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, 

на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через 

несколько предметов под ряд, пролезание в обруч разными 

способами, лазанье по гимнастической стенке (высота  2.5  

м)  с  изменением темпа,  перелезание с одного пролета на 

другой, пролезание между рейками. 

Прыжки.  Прыжки  на двух ногах на месте (по 30-40 

прыжков 2-3 раза) в чередовании с ходьбой, разными 

способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога  вперед  —  

другая  назад),  продвигаясь  вперед  (на  расстояние 3-4 м). 

Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и 

продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-

6 предметов — поочередно через  каждый  (высота  15-20  

см).  Прыжки  на мягкое  покрытие  высотой 20  см.  прыжки  

с  высоты  30  см  в  обозначенное  место,  прыжки  в  длину 

с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 

см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную 

скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и 

ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной 

рукой (правой, левой не менее 4-6 раз): бросание мяча вверх 

и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной 

руки в другую, друг другу из разных исходных положений 

и построений, различными способами (снизу, из-за головы, 

от груди, с отскоком от земли).  Отбивание мяча о землю на 

месте с продвижением шагом  вперед  (на  расстояние  5-6  

м),  прокатывание  набивных мячей  (вес 1 кг). Метание 

предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную 

и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с 

расстояния 3-4 м. 
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Групповые упражнения с переходами. Построение в 

колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в 

колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в 

шеренге.  Размыкание в колонне — на вытянутые руки 

вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты 

направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное 

выполнение знакомых физических упражнений под музыку.  

Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения 

руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить  в  

стороны ладонями вверх из положения руки за голову. 

Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти 

повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; 

поднимать руки вверх- назад попеременно, одновременно.  

Поднимать  и опускать  кисти;  сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и 

гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать 

вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, 

ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые 

прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и 

взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, 

разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, 

руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, 

присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного 

положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к 

груди (группироваться). Упражнения для развития и 

укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. 

Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, 

вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед 

(махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на 

поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). 

Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и 

опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. 
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Переступать приставным шагом в сторону на пятках, 

опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на 

гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; 

сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на 

носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное 

положение. Знать 3-4 фигуры. Выбивать городки  с  полукона 

(2-3 м)  и  кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола.  Перебрасывать  мяч друг другу 

двумя  руками от груди, вести мяч правой, левой рукой. 

Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон.  Отбивать волан ракеткой, направляя его в 

определенную I сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой 

в заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; 

закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в 

парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.  

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в 

заданном направлении, закатывать ее в ворота.  

Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», 

«Мышеловка», «Мы веселые  ребята»,   «Гуси-лебеди»,   

«Сделай  фигуру»,  «Караси  и  щука»,«Перебежки»,  

«Хитрая  лиса»,  «Встречные  перебежки»,  «Пустое  место», 

«Затейники»,  «Бездомный  заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше 

прыгнет?», «Удочка». «С кочки на кочку», «Кто сделает 

меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до 

флажка?», «Мед ведь и пчелы». «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади 

в обруч», «Сбей мяч». «Сбей кеглю», «Мяч водящему», 

«Школа мяча», «Серсо». Эстафеты. «Эстафета парами», 

«Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 

«Дорожка препятствий». 
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С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через 

обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

Подготовительная 

группа 

 (6-8 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим). Формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умения использовать специальные 

физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности. Совершенствовать технику ocновных движений, 

добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и 

беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения 

кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на 

месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и 

динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в 

уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать 

учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие 
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развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм и 

упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 

хоккей, футбол). 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена 

(бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, 

гимназическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в 

полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в 

шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с 

поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими 

видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной 

ноге и пронося другую махом вперед сбоку гкамейки; поднимая прямую 

ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посредине и перешагиванием 

(палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием 

через ленточку, Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по 

веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми 

глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая 

ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. 

Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в 

разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением 

препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании 

с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 

2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в 

чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 

30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в 

обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую 

скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации 

движений, использованием перекрестного и одноименного движения рук 

и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 
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Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, 

продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. 

Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на 

одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на 

месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое 

покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с 

места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки 

ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку 

разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через 

длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как 

через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, 

продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по 

наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-

за головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через 

сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 

20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. 

Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в 

движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание 

набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. 

Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), 

метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), 

метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в 

колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, 

по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на 

«первый - второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в 

колонне, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты 

направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение 

физичеческих упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития на укрепления мышц 

плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на 

носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу 

назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из 

положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично 

разгибать согнутые в локтях руки сжаты в кулаки), вперед и в стороны; 

отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в стороны из 

положения руки перед грудью; выполнять круговые движения 
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согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и 

кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и 

сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в 

стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к 

плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, 

держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), 

удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, 

сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив 

ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения 

лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться 

лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на 

одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). 

Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, 

поочередно поднимать прямую ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за 

головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); 

приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 

другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться 

носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-

назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и 

поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, 

кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом 

набивном мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой 

или правой ноге и т.п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный 

предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные 

игровые задания: проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать 

поворот. Участвовать в играх — эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, 

на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за 

спину. Ходить попеременным двух шажным ходом (с палками). 

Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 23 км в медленном темпе. 

Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на горку 

лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, 
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тормозить. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная 

эстафета», «Не задень» и др. 

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. 

Сохранять равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать 

правильное исходное положение (ноги слегка согнуты, туловище 

наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед собой). 

Выполнять пружинистые приседания из исходного положения. 

Скользить на двух ногах с разбега. Поворачиваться направо и налево во 

время скольжения, торможения. Скользить на правой и левой ноге, 

попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по кругу, 

сохраняя при этом правильную позу. 

Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», 

«Наперегонки», «Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Ездить на двухколесном велосипеде 

по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного 

движения» и др. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона 

принаименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от 

груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя 

руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на 

уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. 

Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч 

одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в 

разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и 

левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными 

предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу 

клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг 

другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг 

предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя 

руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с 

места и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой 

на сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по 

площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. 

Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: 
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подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о 

стену. Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», 

«Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», 

«Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто 

самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». Эстафеты. 

«Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход 

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

привычек, предпочтений.  При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

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

направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 

комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять 

потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в 

целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка с 

нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

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

поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

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

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 
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определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

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

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

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

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

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми.  

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

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

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

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

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

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

действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

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

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, 

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

в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения 

играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

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

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

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

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает за 

спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых 

и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 

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

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

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

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей 
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развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных 

симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные 

правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с 

ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые 

игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в 

новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов.  

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

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, 

которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование 

речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности 

во всех образовательных областях.  

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

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

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

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

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

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

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

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в 

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

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

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее вступать в 

общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности, то для 

детей с ТНР это является достаточно сложным.  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже 

элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. 

Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  



99 

 

 

 

 

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

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  взаимосвязанные 

стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт с 

другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее умение 

слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле 

дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, 

которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, 

являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период. 

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

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

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

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

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

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

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

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

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

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

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

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

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

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

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 

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

понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

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

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

проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР 

воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в 

движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым проявлять 

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

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с 

ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился 

воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

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

ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок,  
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сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования 

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

впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял 

двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере 

детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние 

другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции 

поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 

интересов и потребностей других людей. 

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

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

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

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

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

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости 

взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 
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 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество 

в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и вне семейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, ДОУ занимаются профилактикой и борются с возникновением отклонений в 

развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей 

позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный 

опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ДОУ. Родители 

(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством.  

ДОУ может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить 

для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой 

территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  

ДОУ поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 
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Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями). 

Ведущей целью партнерства является создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада.  

Задачи работы с родителями (законными представителями): 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского  сада и семьи в решении данных задач;  

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

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами  мероприятиях; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы: 

Принцип личной ориентации. 

Взаимодействия с семьей на основе принятия и уважения ее индивидуальной семейной истории, 

традиции, образа жизни. Ориентации на удовлетворение образовательного запроса конкретной 

семьи. 

Принцип социального партнерства. 

Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении общих задач 

воспитания, создание реальных возможностей участия родителей в управлении ДОУ, на основе 

позиции детский сад -профессиональный помощник семьи в воспитании детей. Формируется 

позиция диалога и неформального взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия. 

Принцип социального творчества. 

Детский сад - это место, где интересно и комфортно не только ребенку, но и родителю, для 

которого созданы все условия, помогающие раскрывать собственный родительский потенциал. 

Детский сад - это территория совместного семейного творчества, помогающего и ребенку и 

родителю в построении партнерских отношений. 

Примерное содержание общения с родителями 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие 

направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и 

предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 
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родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание открытого 

информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и др.);  

Планируемый результат работы с родителями включает: 

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

Основные направления и формы работы с семьей 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально 

организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, 

сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в 

детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями 

и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных 

фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, 

настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско- родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, 

на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных 

источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а 

также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 

детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных 

услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о 

режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в 

группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных 

проектах, экскурсиях выходного дня и т.д. Поскольку данный вид информации быстро 

устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее 

подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим 

взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных календарях. 
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В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать 

свое образование. Под образованием родителей международным сообществом понимается 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, 

гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При 

этом образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо 

воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том 

числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более востребованными 

становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 

медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное 

на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области 

воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы 

просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн-

конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные), 

родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, 

обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, 

группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании содержания 

образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из 

следующих принципов: 

- целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 

- адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

- доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный 

материал; 

- индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

- участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и 

принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры. 

Мастер-классы - особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, 

с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам 

их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных 

сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным 

методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, 

приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 
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Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность психотерапевтических, 

психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие навыков самопознания и 

саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и 

профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально 

разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные 

ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью разнообразной 

совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только 

базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения 

семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями 

культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 

вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, 

экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей 

и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них 

бережного отношения к детскому творчеству 

Семейные художественные студии — это своего рода художественные мастерские, 

объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: 

художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии 

может быть разнообразным по форме: совместные специально-организованные занятия; мастер-

классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с 

искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение 

музеев, художественных выставок. 

Семейные праздники — это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по 

случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери. День отца. Новый 

год. День Победы, Международный День семьи (15 мая). Всероссийский День семьи, любви и 

верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в 

возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания 

театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских 

отношений с семьей открывает новые возможности для развития театрализованной деятельности 

детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое 

объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и 

руководителя театральной студии детского сада) может быть создан не только при участии 

педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра). 
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Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны предоставить 

семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и культуры, организующие встречу с 

искусством по заранее составленным программам воскресного (субботнего) семейного 

абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и предметными, посвященными тому 

или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях 

у художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в библиотеке» и др. 

Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи воспитанников и педагогов 

учреждений образования, культуры и искусства с целью знакомства друг с другом, погружения в 

разнообразную совместную деятельность (художественно- продуктивную, коммуникативную, 

проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную как для детей, так и для взрослых. 

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый детский сад, так и 

несколько организаций: комитет по образованию, редакция газеты, вуз, музей, детская 

музыкальная школа и др. Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом— желательно на 

открытом воздухе. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским 

садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к 

коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей 

и детей с целью реализации проекта. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному 

календарю, который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность и 

находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникаю щих частей: одна 

—сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; 

вторая —вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом 

воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать следующие сведения: о 

сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с 

учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, 

районных праздниках и рекомендации но их проведению в семье с учетом возраста детей; о 

профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми 

бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду 

(консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня 

театра» в семье; о музеях города и об организуемых выставках, рекомендации по проведению 

«дня музея» в семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы 

о воспитании; рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье —семейного 

чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к 
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достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, города, села), 

художественной деятельности и т. п. 

Совместная работа с семьей строится на основе таких основных положений, как: 

1.Единство целей и задач воспитания здорового ребенка должны быть понятны родителям (если 

семья знакома с основным содержанием работы в детском саду, методами и приемами 

физкультурно-оздоровительной системы, а педагоги используют лучший опыт семейного 

воспитания). 

2.Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей на основе доброжелательной критики 

и самокритики. 

3.Систематичность и последовательность работы. 

4.Индивидуальный подход к каждой семье и ребенку 

 

                 Модель взаимодействия педагогов с родителями 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический  

мониторинг 

Изучение своеобразия семей, особенностей 

семейного воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в разных 

семьях, степени удовлетворённости 

родителей деятельностью ДОУ. 

Выявление интересов и потребностей 

родителей, возможностей конкретного 

участия каждого родителя в педагогическом 

процессе детского сада. 

Знакомство с семейными  традициями. 

Анкетирование 

родителей 

Беседы с родителями 

Беседы с детьми о 

семье 

Наблюдение за 

общением  родителей 

и детей 

Педагогическая  

поддержка 

Оказание помощи родителям в понимании 

своих возможностей как родителя и 

особенностей своего ребёнка. 

Популяризация лучшего семейного опыта 

воспитания и семейных традиций. 

Сплочение родительского  коллектива. 

Беседы с родителями 

Психолого-

педагогические 

тренинги 

Экскурсии по 

детскому саду (для 

вновь поступивших 

детей) 

Дни открытых 

дверей 

Показ открытых 

занятий 

Родительские 

мастер- классы 

Проведение 

совместных детско- 

родительских 

мероприятий, 

конкурсов 
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Педагогическое 

образование 

родителей 

Развитие компетентности родителей  в области 

педагогики и детской психологии. 

Удовлетворение образовательных запросов 

родителей. 

Темы для педагогического образования 

родителей определяются с учётом их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

Консультации 

Дискуссии 

Информация на 

сайте ДОУ 

Круглые столы 

Родительские 

собрания 

Вечера вопросов и 

ответов 

Семинары 

Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

Решение 

проблемных 

педагогических 

ситуаций 

Выпуск газет, 

информационных 

листов плакатов для 

родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и родителей 

Развитие совместного общения          взрослых и 

детей. 

Сплочение родителей и педагогов. 

Формирование позиции родителя, как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

Проведение 

совместных 

праздников и 

посиделок Заседания 

семейного клуба 

Оформление 

совместных с детьми 

выставок 

Совместные проекты 

Семейные конкурсы 

Совместные 

социально значимые 

акции Совместная 

трудовая 

деятельность. 

 

Вовлечение родителей в систему общественного управления ДОУ. 

Система работы с родителями воспитанников группы психолого-педагогической и социальной 

поддержки семей 

Сегодня перед семьей остро стоит проблема ее дезорганизации, которая связана не только с 

нарушением взаимодействия супругов по разным причинам, но и системы 

«родители – ребенок», взаимным отчуждением детей и родителей. Семья не выполняет своих 

воспитательных функций: успешной социализации детей, обеспечение психологического 

комфорта, эмоционального благополучия ребенка. Семьи, в которых присутствует алкоголизм, 
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безнравственное поведение, грубость, частые ссоры, нестабильность во взаимоотношениях 

посещают и наше дошкольное учреждение. 

Цель специалистов, работающих с детьми в ДОУ (заведующая, методист, воспитатели, 

социальный педагог, педагог-психолог) - выявление таких семей и обеспечение эффективной 

помощи семье в вопросах успешной социальной адаптации ребенка. 

Категории семей, различающиеся по уровню социальной адаптации 

Благополучные семьи успешно справляются со своими функциями, практически не 

нуждаются в поддержке социального педагога, так как за счет адаптивных способностей, которые 

основываются на материальных, психологических и других внутренних ресурсах, быстрее 

адаптируются к нуждам своего ребенка и успешно решают задачи его воспитания и развития. 

Семьи групп риска характеризуется наличием групп некоторого отклонения от норм, не 

позволяющего определить их как благополучные, например, неполная семья, малообеспеченная 

семья и т.д., и снижающего адаптивные способности этих семей. Они справляются с задачами 

воспитания с большим напряжением своих сил, поэтому социальному педагогу необходимо 

наблюдать за состоянием семьи, имеющимися в ней дезадаптивными факторами, отслеживать, 

насколько они компенсированы другими положительными характеристиками, и в зависимости от 

этого подбирать другие формы и методы педагогического просвещения, нежели в первом случае 

Неблагополучные семьи, имея низкий социальный статус в какой-либо из сфер 

жизнедеятельности или в нескольких одновременно, не справляются с возложенными на них 

функциями, их адаптивные способности существенно снижены, процесс семейного воспитания 

ребенка протекает с большими трудностями, медленно, малорезультативно. Для данного типа 

семьи необходима активная и обычно продолжительная поддержка со стороны социального 

педагога. 

Асоциальные семьи – те, с которыми взаимодействие протекает наиболее трудоемко и состояние 

которых нуждается в коренных изменениях. В этих семьях, где родители ведут аморальный образ 

жизни, воспитанием детей, как правило, никто не занимается, дети 

оказываются безнадзорными, отстают в развитии, становятся жертвами насилия, как со стороны 

родителей, так и других граждан того же социального слоя. Работа социального педагога с этими 

семьями должна вестись в тесном контакте с правоохранительными органами, а также органами 

опеки и попечительства. 

Особое место в профессиональной деятельности специалистов ДОУ занимает работа с семьями 

воспитанников группы психолого-педагогической и социальной поддержки, которая организована 

в соответствии с нормативно-правовой базой по охране детства. 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР дошкольного возраста  

(содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей  (коррекционная программа)) 

Целью  программы  коррекционной  работы  в  соответствии  с требованиями ФГОС  

ДО выступает создание системы комплексной помощи обучающимся  с  ТНР  в  освоении   

адаптированной  общеобразовательной программы, коррекция недостатков в  

физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная  

адаптация.  
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Программа коррекционной работы обеспечивает:  

-выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками в 

их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их 

речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и методической 

помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах  детской деятельности и 

в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания образовательных 

областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

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

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

- социально-коммуникативное развитие; 

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

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

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

социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  лекции,  беседы,  

использование  информационных  средств), направленные на разъяснение участникам 

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

связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, 

а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Основные области деятельности специалистов сопровождения: 
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Учитель - логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи, разработка 

рекомендаций другим специалистам по организации коррекционной работы; разработка и 

уточнение планов индивидуальной коррекционной работы, проведение индивидуальных, 

подгрупповых и групповых занятий с детьми по коррекции речи. 

Педагог - психолог: психологическая диагностика, психологическое консультирование, 

разработка и оформление рекомендаций другим специалистам по организации работы с ребёнком 

с учётом данных психодиагностики, проведение подгрупповой и индивидуальной 

психокоррекционной работы. 

Воспитатель: педагогическая диагностика, коррекционно – образовательная работа по 

реализации программы, реализация рекомендаций учителя - логопеда, педагога-психолога. 

Музыкальный руководитель: реализация образовательной программы с учётом рекомендаций 

учителя-логопеда, педагога - психолога. 

Инструктор по физической культуре: реализация образовательной программы с учётом 

рекомендаций учителя-логопеда, педагога - психолога. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   компонентов 

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

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

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

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий 

(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),  

синтаксического,  семантического  компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в 

речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 

социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории детей.  Образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи   регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной 

и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  речеязыкового развития  детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально возможных 

трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями 

детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 

 

 

Направления работы.   
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Программа коррекционной работы на ступени  дошкольного образования  

обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее  

основное содержание:    

диагностическая работа  обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с  

ТНР особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной общеобразовательной 

программы образования, проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации;   

коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  оказание своевременной адресной  

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР;   

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения  

обучающихся с ТНР в освоении АОП, специалистов, работающих  с  детьми,  их  семей  по  

вопросам  реализации дифференцированных  психолого-педагогических  условий  образования, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР;    

информационно-просветительская  работа   направлена  на разъяснительную  

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для  

обучающихся с ТНР, со всеми его участниками  -  сверстниками, родителями (законными  

представителями).  

Содержание направлений работы  

Диагностическая работа включает:  

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с  

ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии;  

- комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической  

информации от специалистов различного профиля;  

-  выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого  развития  

обучающихся с ТНР;  

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с  

ТНР;  

-  изучение социальной ситуации развития и условий семейного  воспитания  

обучающихся с ТНР;  

-  анализ, обобщение диагностических данных для определения цели,  задач,  

содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР;  

-  осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР,  их  

успешности в освоении адаптированной общеобразовательной  программы   

образования  с  целью  дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

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

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

- совершенствование коммуникативной деятельности;  

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических)  

у обучающихся с ТНР;  

-  развитие познавательной деятельности, высших психических функций  (что  

возможно только лишь в процессе развития речи);  

-  формирование или коррекцию нарушений  развития личности,  эмоционально  -  

волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР;  

-   достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для  обучающегося, и  
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обеспечивающего возможность использовать освоенные  умения и навыки в  разных видах  

занятий и вне их, различных коммуникативных ситуациях.  

Консультативная работа включает:  

-  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным  направлениям  

работы с обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса;  

-   консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  дифференцированных  

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов  

коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  лекции,   

беседы,  использование  информационных  средств),  направленные на разъяснение  

участникам  образовательного процесса и  обучающимся, их родителям (законным  

представителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и  

сопровождения обучающихся с ТНР;  

-  проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических  

особенностей обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями 

(законными представителями) обучающегося. 

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи можно 

считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ТНР; использование специальных дидактических пособий, 

технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных 

организаций при реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективного 

планирования и реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения 

речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте.  

Специальными содержательными условиями можно считать насыщенность и  

целесообразную наполненность процесса оказания помощи детям с тяжелыми нарушениями речи 

конкретным содержанием, соотносящимся, с одной стороны, с образовательными требованиями 

ФГОС ДО, а, с другой –  с основными образовательными и коррекционными программами, 

разработанными для данной конкретной категории детей. В этом случае можно говорить и о 

внедрении инклюзивных технологий в общий ход воспитания и обучения детей с ТНР в 

образовательном учреждении.  

При этом необходимо четко представлять, что эффективность преодоления  

недостатков развития у детей с ТНР напрямую зависит от того, насколько органично будут 

реализованы не отдельные специальные условия, а их совокупность в общепедагогических, 

частных и специфических составляющих.  

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования,  
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обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного 

всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом следующих 

принципов:  

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях:  

 

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

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

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

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

проч.;  

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его интеллектуальных, 

эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и нормативам возраста, 

требованиям образовательной программы;  

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации.  

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

процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям детей.  

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

патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития и 

компенсаторные возможности детей.  

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

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

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения 

недостатков речевого развития детей дошкольного возраста.  

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи  

Проведению дифференциальной диагностики предшествует  предварительный сбор и анализ 

совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере доречевого, 

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

проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать 
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на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять 

деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет 

составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере 

владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об 

общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи 

ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа 

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

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

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

беседы, фиксируются. 

 

Обследование словарного запаса  

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

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

заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

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

качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 

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

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

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

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

словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка  

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение возможностей 

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

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

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных 

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

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

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

форме, преобразование деформированного предложения и т.п. 

Обследование связной речи  

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений. 

Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале обследования, в 

процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных 

видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием 

оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение 

выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 

второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с 
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опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы 

анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

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

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

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

Обследование фонетических и фонематических процессов Ознакомительная беседа с ребенком 

дает первичное впечатление об особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего 

необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к 

ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих 

этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без 

него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе 

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

находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для 

выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и 

сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает 

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

внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном 

речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и 

отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 

пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 

нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов 

ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на 

выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также 

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

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

в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества 

звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. В процессе комплексного 

обследования изучается состояние пространственно-зрительных ориентировок и моторно-

графических навыков.  

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых навыков, 

целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования речеязыковых 

возможностей детей с ТНР: первая схема – для обследования детей, не владеющих фразовой 

речью; вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной речи; третья 

схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов 

языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового развития детей 

с ТНР 
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Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого развития),  

предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной подражательной речевой 

деятельности.  В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно 

воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к одному и нескольким лицам, 

грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их 

описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго 

направления работы  происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в 

любом фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, подражать крикам 

животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, 

иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 

предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) 

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

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

убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По 

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся 

соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение 

слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок 

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

(холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых 

выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени 

обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 

заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, 

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

ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков,  профилактика нарушений эмоционально - 

волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития)  

предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную речь, 

выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;  формирование понимание 

обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. Обучение 

называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

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

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

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

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа 

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

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 
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предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и 

потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, 

имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и 

интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 

завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 

Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую 

аспекты речеязыковой работы с  целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 

моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

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

согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги,  

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

слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью); 

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

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

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

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

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

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

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

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

звуко-буквенных структур. 

-  развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение 

количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; 

формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 
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(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-

щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - 

нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий 

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

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

храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение навыков 

составления повествовательного рассказа на основе событий заданной последовательности, 

составление предложений с разными видами придаточных, закрепление умений составлять 

рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации действий, преобразование 

деформированного текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

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

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

роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые формы 

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

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

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

играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические ощущения, 

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

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

и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению 

навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными 

формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

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

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

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

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

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

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

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

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

определяют количество их и последовательность. 

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

последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из положения после 

согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое слово. 

Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в которой 
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длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из 

полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся 

разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

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

двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются не 

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

синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в 

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

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

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

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

глухие, твердые, мягкие звуки. 

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

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

слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших 

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

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

ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным возможностями 

детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

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

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

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

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением 

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

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) 

предусматривает  следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса в 

процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, 

выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с различным значением соотнесенности: 

плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с  оттеночными 

значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, 

антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – 

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

значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода 

в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), 

преобразование одной грамматической категории в другую (читать -  читатель – читательница – 

читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных 
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членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого произношения 

и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в 

многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий 

«звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых 

слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и 

моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, 

направленную на преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, 

личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства  мыслительных, пространственно-

ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный 

подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное 

на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы  планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах 

речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

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

уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

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

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в разных 

видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», «звонкие – 

глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

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

слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего дошкольного возраста в 

результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования 

самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с 

опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение – 

отвечать точными однословными ответами  с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 

Дети старшего дошкольного возраста могут: 
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- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

-  адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

Система логопедической работы по формированию правильного звукопроизношения 

I этап — подготовительный. Основными его задачами являются: 

а) развитие слухового внимания, слуховой памяти и фонематического восприятия;  

б) устранение недостаточности развития речевой моторики, проведение 

подготовительных артикуляционных упражнений для развития подвижности органов 

периферического речевого аппарата. 

II этап — формирование произносительных умений и навыков. В задачи этого этапа входит: 

а) устранение неправильного звукопроизношения; 
б) развитие у детей умения дифференцировать в произношении звуки, сходные по артикуляции 

или по звучанию; 

в) формирование произносительных умений и навыков в различных видах самостоятельной речи 

детей. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна максимально 

приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно формулировать вопросы 

и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального 

мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое 

рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и 

сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения.  

Содержание и план реализации индивидуально-ориентированных коррекционных 

мероприятий 

Овладение родным языком, выдвинутое в Программе на первый план, составляет один из 

основных элементов формирования личности и тесно связано с умственным, нравственным, 

эстетическим развитием. Отставание в развитии речи может привести к задержке развития 

психических функций, и прежде всего мышления. В Программе указаны следующие основные 

направления, задачи и содержание коррекционно-развивающей работы в старшем и 

подготовительном возрасте для детей с ТНР. Процесс коррекции речи предусматривает три 

периода, каждый из которых имеет свою продолжительность, отличается задачами, содержанием и 

объёмом усваиваемого материала. Эти этапы в то же время взаимосвязаны и взаимообусловлены: 

содержание обучения на каждом из предшествующих этапов подготавливает детей к прохождению 

нового, более сложного материала. 

Дети 5-6 лет 
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I период 

( октябрь, ноябрь, декабрь) 

 

 

 

II период 

(январь, февраль, март) 

 

 

 

III период 

(апрель, май, июнь) 

1
. 
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1.Выработка чёткого, 

координированного 

движения органов речевого 

1. Продолжить работу 

над дыханием, голосом, 

темпом и ритмом речи  

1. Продолжить работу над 

речевым дыханием. 

2. Продолжить работу над 
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аппарата 

2. Обучение детей 

короткому и бесшумному 

 вдоху (не поднимая плеч), 

спокойному и плавному 

выдоху (не надувая щек) 

3. Работа над постановкой 

диафрагмального дыхания. 

4. Работа над мягкой 

атакой голоса. Выработка у 

детей умения пользоваться 

громким и тихим голосом. 

 

2.Познакомить с 

различными видами 

интонации: 

повествовательной, 

вопросительной, 

восклицательной. 

темпом, ритмом, 

выразительностью речи. 

2
. 

З
в

у
к

о
п

р
о
и

зн
о
ш

ен
и

е
 

 

1. Уточнение 

произношения гласных и 

наиболее лёгких согласных 

звуков [ м б д н в г п т a к х 

] 

2. Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к постановке 

звуков. 

3. Постановка и 

первоначальное 

закрепление неправильно 

произносимых и 

отсутствующих звуков 

(индивидуальная работа) 

 

 

 

1. Продолжить работу по 

постановке звуков. 

2. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 

 

1.Продолжить работу по 

постановке звуков. 

2. Автоматизация и 

дифференциация  

поставленных звуков в 

речи. 

3
. 
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сл
о
в

а
 

 

1. Работа над 

односложными словами со 

стечением согласных в 

начале и в конце слова 

2. Работа над 

двусложными словами без 

стечения согласных 

3. Работа над 

трёхсложными словами без 

стечения согласных. 

 

1.Работа над структурой 

слов со стечением 

согласных в начале 

слова, в середине слова и 

в конце слова 

2. Работа над слоговой 

структурой трёхсложных 

слов со стечением 

согласных в начале 

слова. 

 

 

1. Закрепление слоговой 

структуры двусложных 

слов со стечением 

согласных 

2. Работа над слоговой 

структурой трёхсложных 

слов со стечением 

согласных. 
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1. Развитие слухового 

внимания на материале 

неречевых звуков 

2. Знакомство со звуками  

[м б д г в н ] 

3. Выделение ударного 

гласного в словах 

4. Подбор слов на  

гласные звуки 

5. Анализ звукосочетаний 

АУ УА ИА 

6. Звуковой анализ слов: 

АМ УМ МУ МЫ ДА ОН 

НА НО НУ 

7. Определение наличия 

звука в слове на материале 

изученных звуков  

 

1.Выделение гласных 

звуков в конце слова под 

ударением 

2. Выделение гласных 

звуков в трёхзвуковых 

словах 

3. Знакомство со звуками 

[п т к ф х  с з ц  

ш ж]  

4. Дифференциация 

изученных твёрдых и 

мягких согласных звуков 

в изолированном 

положении, в слогах и 

словах 

5. Выделение твёрдых и 

мягких согласных звуков 

в начале и конце слова.  

 

 

1. Знакомство со звуками  [ 

щ ч л р ]  

2. Анализ трёхзвуковых 

слов с гласными А О У Ы 

И, составление схемы 

слова. 

3. Дифференциация на слух 

парных согласных  

 

Б-П В-Ф Д-Т Г-К Ж-Ш  З-C 

в словах. 

5
. 

Л
ек

си
к

а
 

 

Расширение и уточнение 

словаря по темам: «Осень», 

«Овощи», «Фрукты», 

«Ягоды», «Грибы», 

«Игрушки», «Деревья», 

«Перелётные птицы», 

«Дикие животные», 

«Посуда», «Продукты», 

«Мебель», «Зима», 

«Новогодний праздник». 

 

Расширение и уточнение 

словаря по темам: 

«Зима», «Зимующие 

птицы», «Дикие 

животные», «Животные 

Севера», «Животные 

жарких стран», 

«Одежда», «Обувь», 

«Головные уборы»,  

«День защитника 

Отечества», «Семья», 

«Праздник 8 Марта», 

«Профессии наших 

мам», «Транспорт». 

 

 

Расширение и уточнение 

словаря по темам: «Весна», 

«Птицы», «Профессии», 

«Инструменты», «Праздник 

9 Мая», «Лето», 

«Насекомые». 

6
. 

Г
р

а
м

м
а
т
и

ч
ес

к
и

й
 

ст
р

о
й

 р
еч

и
 

1. Отработка падежных 

окончаний имён 

существительных ед.ч. 

2. Преобразование 

существительных в И.п. 

ед.ч. во мн.ч. 

3.Согласование глаголов с 

1.Закрепить 

употребление падежных 

окончаний сущ. ед.ч. 

2. Закрепить 

употребление окончаний 

сущ в И.п. мн.ч. 

3. Согласование 

1.Закрепление 

употребления падежных 

окончаний имён сущ. ед и 

мн.ч. 

2. Согласование 

числительных два и пять с 

сущ. 
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существительными ед.ч. и 

мн.ч. 

4. Согласование сущ. с 

прилагательными в роде, 

числе и падеже 

5 Согласование сущ. с 

притяжательными 

местоимениями мой, моё, 

моя, мои 

6. Образование сущ. с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами по теме: 

«Овощи, фрукты» и т.д. 

7. Согласование 

числительных два и пять с 

существительными. 

прилагательных с сущ в 

роде, числе и падеже 

4. Практическое 

употребление простых 

предлогов места (в, на, 

за, под, над) и движения 

(в, из, к, от, по) 

5. Образование 

притяжательных 

прилагательных по теме 

«Дикие и домашние 

животные», образование 

относительных 

прилагательных по 

темам 

6. Образование глаголов 

движения с приставками 

7. Образование сущ. 

ед.ч. и мн.ч. по теме 

«Дикие и домашние 

животные и их 

детёныши» 

8. Согласование 

числительных два и пять 

с сущ. 

 

3. Закрепление 

употребления  простых 

предлогов. Употребление 

сложных предлогов: из-за, 

из-под, около, возле и тд. 

4. Образование 

сравнительной степени 

прилагательных 

5. Образование наречий от 

прилагательных 

6. Закрепление способов 

образования новых слов с 

помощью приставок и 

суффиксов. 

7
. 

Р
а
зв

и
т
и

е 
св

я
зн

о
й

 р
еч

и
 

 

1. Составление простых 

распространённых 

предложений 

2. Обучение детей умению 

задавать вопросы и 

отвечать на вопросы  

полным ответом 

3. Обучение детей 

составлению описательных 

рассказов по темам I 

периода 

4. Работа над 

диалогической речью ( с 

использованием 

литературных 

произведений) 

5. Обучение детей 

пересказу небольших 

рассказов и сказок. 

 

1. Закрепить умение 

самостоятельно 

составлять описательные 

рассказы 

2. Обучать пересказу и 

составлению рассказа  

по картине и серии 

картин. 

 

1. Закрепление умения 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы, 

рассказы по сюжетной 

картине, по серии 

сюжетных картин,  

из опыта 

2. Составление различных 

типов сложноподчинённых 

предложений с союзами и 

союзными словами 

3. Обучение детей 

составлению рассказов из 

опыта и творческих 

рассказов. 
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8
. 

Р
а
зв

и
т
и

е 
м

ел
к

о
й

 м
о
т
о
р

и
к

и
 

 

1. Обводка, раскрашивание 

и штриховка по 

трафаретам 

2. Составление фигур, 

узоров из элементов 

3. Работа со шнуровкой и 

мелкой мозаикой. 

 

1. Работа по развитию 

пальчиковой моторики 

2. Работа по развитию 

конструктивного 

праксиса 

3. Продолжить работу по 

обводке и штриховке 

фигур 

4. Усложнить работу с 

карандашом: обводка по 

контуру, штриховка, 

работа с карандашом по 

клеткам в тетради. 

 

 

1. Работа по развитию 

пальчиковой моторики 

2. Усложнение работы с 

карандашом 

3. Усложнение работы над 

конструктивным 

праксисом. 

Дети 6-7 лет 

Н
а
п

р
а
в

л
ен

и
я

 

р
а
б
о
т
ы

 

 

 

I период 

( октябрь, ноябрь, декабрь) 

 

 

II период 

(январь, февраль, март) 

 

 

III период 

(апрель, май, июнь) 

1
. 

О
б
щ

и
е 

р
еч

ев
ы

е 
н

а
в

ы
к

и
 

 

1.Выработка чёткого, 

координированного движения 

органов речевого аппарата 

2. Обучение детей короткому и 

бесшумному вдоху, 

спокойному и плавному 

выдоху 

3. Работа по формированию 

диафрагмального дыхания 

4. Работа над мягкой атакой 

голоса. Выработка у детей 

умения пользоваться громким 

и тихим голосом 

 

 

1. Продолжить работу над 

дыханием, голосом, 

темпом и ритмом речи у 

всех детей 

2. Познакомить с 

различными видами 

интонации: 

повествовательной, 

вопросительной, 

восклицательной. 

 

1. Продолжить работу 

над речевым дыханием 

2. Продолжить работу 

над темпом, ритмом, 

выразительностью 

речи. 
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2
.З

в
у
к

о
п

р
о
и

зн
о
ш

ен
и

е 

 

1. Разработка речевого 

аппарата, подготовка к 

постановке звуков 

2. Уточнение произнесения 

гласных звуков и наиболее 

лёгких согласных звуков 

3. Постановка и 

первоначальное закрепление 

неправильно произносимых и 

отсутствующих в 

произношении детей звуков 

 

 

1. Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в речи 

детей звуков 

(индивидуальная работа) 

2. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков 

 

1. Продолжить работу 

по постановке 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в речи 

детей звуков 

(индивидуальная 

работа) 

2. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 

3
. 

Р
а
б
о
т
а
 н

а
д
 с

л
о
г
о
в

о
й

 с
т
р

у
к

т
у
р

о
й

 с
л

о
в

а
 

 

1. Работа над односложными 

словами со стечением 

согласных в начале и в конце 

слова 

2. Работа над двусложными 

словами без стечения 

согласных 

3. Работа над трёхсложными 

словами без стечения 

согласных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Работа над структурой 

слов со стечением 

согласных в начале слова, 

в середине слова и в конце 

2. Работа над слоговой 

структурой трёхсложных 

слов со стечением 

согласных в начале и в 

конце слова. 

 

 

 

1. Закрепление 

слоговой структуры 

двусложных и 

трёхсложных слов со 

стечением согласных 

2. Работа над слоговой 

структурой двух-, 

трёх-, четырёх-, 

пятисложных слов со 

сложной звуко-

слоговой структурой. 
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4
. 

Р
а
зв

и
т
и

е 
я

зы
к

о
в

о
г
о
 а

н
а
л

и
за

, 
си

н
т
ез

а
, 

п
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
й

 

 

1. Развитие слухового 

внимания на материале 

неречевых звуков(звучащие 

игрушки, хлопки) 

2. Знакомство с гласными 

звуками: [ а о у э ы и ] 

3. Анализ и синтез 

звукосочетаний из 2-3 гласных 

звуков (АУ УА ОУЭ ) 

4. Выделение гласного в начале 

слова , в конце слова, в 

середине односложных слов. 

5. Подбор слов на гласные 

звуки. 

6. Знакомство с согласными 

звуками:[м б д н в г п т a к х]   

7. Выделение изученных 

согласных звуков из слова 

(начало, конец, середина) 

8. Знакомство с понятиями 

«гласный звук», «согласный 

звук», «звук», «буква», 

«твёрдый согласный звук», 

«мягкий согласный звук» 

9. Анализ обратных и прямых 

слогов с изученными звуками 

10. Полный звуковой анализ и 

синтез трёхзвуковых слов с 

изученными звуками. 

Знакомство с буквами 

А,О,У,Э,И,Ы,М,Б,Д,Н,В,Г,П,Т,

Ф,К,Х. 

12. Выкладывание из букв, 

чтение прямых и обратных 

слогов с изученными буквами. 

 

 

1. Знакомство со звуками:[ 

с, з, ц, ш, ж, щ, ч] и 

буквами С,З,Ц,Ш,Щ,Ж,Ч. 

2. Учить полному 

звуковому анализу слов  

2. Учить детей различать 

на слух твёрдые и мягкие 

согласные звуки, 

обозначать на схеме. 

4. Учить детей 

преобразовывать слова 

путём замены или 

добавления звука. 

5. Учить детей делить 

слова на слоги, ввести 

понятия «слово», «слог» 

6. Знакомство с понятием 

«предложение», 

составление графич. 

Схемы предложения без 

предлогов, а затем с 

простыми предлогами. 

7. Познакомить детей с 

элементарными правилами 

правописания. 

8.Продолжить знакомство 

с буквами, учить 

составлять слова из 

пройденных букв 

9. Обучить послоговому 

чтению слов. 

 

1. Знакомство со 

звуками [й, л, р ] и 

буквами Й Л Р Ь Я Е Ё 

Ю 

3. Обучать звуковому 

анализу слов из 3-6 

звуков наглядной 

основы, подбору слов 

по моделям 

3. Закрепить навыки 

слогового анализа слов 

и анализа предложений 

4.Обучать навыку 

послогового слитного 

чтения слов, 

предложений, 

коротких текстов 

5. Познакомить детей с 

двумя способами 

обозначения мягкости 

согласных на письме. 
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5
. 

Л
ек

си
к

а
 

 

Расширение и уточнение 

словаря по темам: «Осень», 

«Овощи», «Фрукты», «Ягоды», 

«Грибы», «Игрушки», 

«Деревья», «Перелётные 

птицы», «Дикие животные», 

«Посуда», «Продукты», 

«Мебель», «Зима», 

«Новогодний праздник» 

 

Расширение и уточнение 

словаря по темам: «Зима», 

«Зимующие птицы», 

«Дикие животные», 

«Животные севера», 

«Животные жарких 

стран», «Одежда», 

«Обувь», «Головные 

уборы», «День Защитника 

Отечества», «Семья», 

«Праздник»,  «8 Марта», 

«Профессии», 

«Транспорт» 

 

 

Расширение и 

уточнение словаря по 

темам: «Весна», 

«Птицы», 

«Профессии», 

«Инструменты», 

«Праздник 9 Мая», 

«Школьные 

принадлежности», 

«Лето», «Насекомые» 
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6
. 

Г
р

а
м

м
а
т
и

ч
ес

к
и

й
 с

т
р

о
й

 р
еч

и
 

 

1. Отработка падежных 

окончаний имён 

существительных ед.ч. 

2. Преобразование 

существительных в И.п. ед.ч. 

во мн.ч 

3. Согласование глаголов с 

сущ. ед. и мн. числа 

4. Согласование сущ. с 

прилагательными в роде, числе 

и падеже 

5. Согласование сущ. с 

притяжательными 

местоимениями мой, моя, моё, 

мои 

6. Образование сущ с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами 

7. Согласование числительных 

два и пять с сущ. 

 

 

1.Закрепление 

употребления падежных 

окончаний сущ. в ед и мн. 

числе 

2. Согласование 

прилагательных с сущ. в 

роде, числе и падеже 

3. Согласование сущ. с 

числительными 

4.Образование названий 

детёнышей животных 

5. Образование 

притяжательных прилаг., 

относительных прилаг. от 

сущ. 

6. Образование возвратных 

глаголов, дифференциация 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида 

7. Уточнение значения 

простых предлогов места и 

движения. Учить 

составлять предложения с 

предлогами с 

использованием символов 

предлогов 

 

 

1. Уточнить значение 

простых и сложных 

предлогов, закрепиь 

правильное 

употребление 

предлогов 

2. Отработать 

правильное 

употребление в речи 

различных типов 

сложноподчинённых 

предложений с 

союзами  

3.Учить образовывать 

наречия от 

прилагательных, 

формы степеней 

сравнения 

4. Обучать подбору 

родственных слов, 

синонимов, антонимов, 

омонимов, 

составлению 

предложений с 

данными словами 

5. Закреплять способы 

образования новых 

слов с помощью 

приставок и 

суффиксов, путём 

сложения 
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7
. 

Р
а
зв

и
т
и

е 
св

я
зн

о
й

 р
еч

и
 

 

1. Составление простых 

распространённых 

предложений 

2. Обучение умению задавать 

вопросы и отвечать полным 

ответом 

3. Обучение составлению 

описательных рассказов по 

лексическим темам 

4. Работа над диалогической 

речью 

5. Обучение пересказу 

небольших рассказов и сказок 

 

1. Закрепить умение 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы 

2. Обучать детей пересказу 

и составлению рассказа по 

картине и сери картин. 

 

1. 1. Закрепление 

умения самостоятельно 

составлять 

описательные 

рассказы, по сюжетной 

картине, по серии, из 

опыта 

2. Составление 

различных типов 

сложноподчинён. 

предложений с 

союзами 

3. Обучение детей 

составлению рассказов 

из опыта и творческих 

рассказов 

 

8
. 

Р
а
зв

и
т
и

е 
м

ел
к

о
й

 м
о
т
о
р

и
к

и
 

 

1. Обводка, закрашивание и 

штриховка по трафаретам 

2. Составление фигур, узоров 

из элементов 

3. Работа со шнуровкой и 

мелкой мозаикой 

4. Печатание пройденных букв 

в тетрадях 

 

1. Работа по развитию 

пальчиковой моторики 

2. Работа по развитию 

конструктивного праксиса 

3. Продолжить работу по 

обводке и штриховке 

фигур 

4. Усложнить работу с 

карандашом: обводка по 

контуру, штриховка 

5. Составление букв из 

элементов 

6. Печатание букв, слов, 

предложений в тетрадях 

 

 

1. Работа по развитию 

пальчиковой моторики 

2. Работа по развитию 

конструктивного 

праксиса 

Продолжить работу по 

обводке и штриховке 

фигур 

4. Составление букв из 

элементов 

5. Печатанье букв, слов 

и предложений в 

тетрадях. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, календарных 

учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и 

привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов 

Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 
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создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности Организации должно быть направлено на совершенствование ее деятельности 

и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы Организации. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

соответствуют требованиям 

-примерной основной образовательной программы дошкольного образования; 

-примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа осуществляет  создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

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

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  Организации (далее – 

ППРОС, РППС)  соответствует  требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям (см. раздел Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации  

обеспечивает реализацию адаптированной основной образовательной программы для детей с 

ТНР. Организация  проектирует предметно-пространственную развивающую 

образовательную среду с учетом психофизических  особенностей детей с ТНР. При 
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проектировании ППРОС Организации учитывает особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей с ТНР и их семей, педагогов и других сотрудников 

Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями 

Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в 

том числе  развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации обеспечивает: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

речевого развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу 

в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные 

и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей).  

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но 

и развивающейся.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  Организации 
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обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность 

захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:  

– содержательно-насыщенной и динамичной – включает средства обучения (в том числе 

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

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  

игрушки обладают динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения детей;  

– трансформируемой – обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

– полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы 

подбираются с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулируют  познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ТНР, создают необходимые условия для его самостоятельной, в том 

числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. При проектировании ППРОС учитывается  целостность 

образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом  образовательных 

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

эстетической и физической;  

– эстетичной – все элементы ППРОС  привлекательны, игрушки не содержат ошибок в 

конструкции, способствуют  формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают 

его к миру искусства; 
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации 

обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей  

созданы условия для общения и совместной деятельности детей со взрослыми со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях, так как дети должны иметь возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется главным 

образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности 

формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 

произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как 

толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, 

следовательно, определённых игровых материалов. 

Нормативные требования по организации развивающей предметно-

пространственной среды 

При организации развивающей предметно-пространственной среды дошкольной 

образовательной организации необходимо учитывать нормативные требования 

следующих документов: 

-Конституция Российской̆ Федерации; 

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

Федерации»; 

-Федеральный закон от 02.07.2013 № 185 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации"»; 

-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

-Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено), утвержденная Федеральным координационным советом по общему 

образованию Министерства образования РФ от 17 июня 2003 года; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
дошкольных образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) (с 

изменениями на 24.03.2021  (СанПиН 3.1/2.4.3598-20); 

-Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утверждённая 

Президентом РФ 04.02.2010 № Пр-271; 

-Письмо Минобразования России от 17 мая 1995 года № 61/19-12 «О психолого- 

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных  условиях» 

(вместе с «Порядком проведения психолого-педагогической экспертизы детских 

игр и игрушек», «Методическими указаниями к психолого-педагогической 

экспертизе игр и игрушек», «Методическими указаниями для работников 
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дошкольных образовательных учреждений "О психолого-педагогической ценности 

игр и игрушек"»); 

-Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 №1917 «Об экспертизе 

настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей»; 

-Письмо Минобразования РФ от 15.03.2004 № 03-51-46ин/14-03 «О направлении 

Примерных требований к содержанию развивающей среды детей дошкольного 

возраста, воспитывающихся в семье». 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  обеспечивает условия для 

развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство  

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 

осуществления этих видов игры нужны: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии 

ребенка, и допускающие различные названия и способ использования (способные служить 

заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, 

солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы 

для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 

правилами. Для этих видов игр нужны: наборы кукол разного пола и размера; кукольная 

мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали 

костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные 

игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту 

и др. 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми и 

сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) 

общение с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые 

«Игрушки-подружки», способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и 

животные с привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, 

киски, собачки, куклы, удобные для действий ребёнка и легко «одушевляемые». Важные 

особенности такой игрушки (куклы и животного), – незавершённость, открытость для любых 

превращений, беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны ребенка. 

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные моменты 

окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным 

ситуациям; атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных технических 

средств; игрушечные машинки разных типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС могут быть 

представлены современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука 

пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», 

«Азбука железной дороги». Они могут использоваться, исходя из программных задач и 

содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в 

различных образовательных областях в игровой деятельности детей.   

На прилегающей территории  выделена зона для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 
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использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

взрослые создают насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда Организации обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной 

картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, 

что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи 

к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей 

образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие 

территории  оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для музыкальной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития 

фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-дидактические 

игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие 

звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; 

на развитие чувства ритма. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа  к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  Организации 

обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. 

В Организации присутствует  оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой 

моторики.  

В Организации создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с 

ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-

психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и 
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профилактических мероприятий. 

Для организации ППРОС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую 

посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и 

Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка с ТНР. 

Элементы ПРС Функции и содержание Формы и методы работы 

 Зона обучения Функции: обучающая, развивающая, 

познавательная, исследовательская 

деятельность, оздоравливающая. 

Содержание: 

хорошо освещена;столы для занятий, не 

копируя школьный подход для 

реализации принципов педагогики 

сотрудничества;диваны, кресла для 

чтения художественных произведений; 

магнитная доска;дидактический 

материал по разделам  программы 

Занятия по всем разделам про- 

граммы, самостоятельная 

исследовательская 

деятельность, оздоровление: 

-центр грамотности (книжный 

уголок, игры и оборудование 

для развития речи и подготовки 

ребенка к освоению чтения и 

письма, театрализованные 

игры);центр математики; 

лаборатория;библиотека;центр 

творчества и искусства;речевой 

уголок 

 Игровая зона Функции: игровая, развивающая, 

оздоравливающая. 

Содержание: сюжетно-ролевые игры, 

настольно-печатные, в зависимости от 

возраста, предметы фантазирования 

Игровая деятельность детей: 

центр сюжетно-ролевой 

игры; центр строительно- 

конструктивных игр; центр 

дидактических игр по под 

готовке речевого развития 

детей 

 Уголок здоровья Функции: оздоровление, физическое 

развитие, обучение. 

Содержание: физкультурное 

оборудование, поролоновые модули; 

дневник настроения; дидактический 

материал по  валеологии, видам спорта; 

фитобар (лекарственные растения, 

книги, альбомы о них, самовар, 

кружки, чайник); уголки уединения 

 Занятия физическими 

упражнениями в игре. Занятия 

по валеологии и ознакомлению 

с лекарственными растениями.  
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 Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

Материалы и оборудование для создания развивающей предметно-пространственной 

среды 

Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров(мальчики, девочки, младенцы), в том 

 Книжный уголок 

 

 

 
  

Функции: развивающая, обучающая, 

оздоравливающая. 

 Содержание: развивающие игры;  

пособия, книги 

Самостоятельная деятельность 

детей, игры для детей по 

развитию психических 

процессов. 

 Эксперементальный   

уголок 

 Функции: развитие у детей 

познавательного интереса к 

исследовательской деятельности, 

формирование научного 

мировоззрения, здоровьесбережение. 

 Содержание: вторичные упаковочные 

материалы (стаканчики, коробки из-под 

продуктов); песок, глина и другие 

природные материалы; сахар, соль и 

другие продукты; линейки, мерки, 

колбы, мензурки из  пластмассы для 

измерения; семена для посадки и 

последующего наблюдения 

Игровая деятельность детей, 

исследовательская 

деятельность. 

 Зона библиотеки  Функции: развивающая, 

познавательная, 

обучающая, 

здоровьесберегающая. 

 Содержание: разнообразные красочные 

книги, энциклопедии для детей, детские 

журналы;стулья, столы; настольный 

театр, куклы 

Рассматривание иллюстраций, 

театрализация 

художественных 

произведений, рассказывание 

сказок, раскрашивание 

костюмов сказочных героев. 

 Уголки уединения  Функции: создание комфортных 

условий для эмоционального и 

психологического благополучия, 

оздоровление. 

Содержание:ширмы для 

уединения, подушечки 

Отдых детей от коллективных 

игр в тишине, игры для 

одного-двух детей. 

 Театральная зона Функции: развивающая, обучающая, 

игровая, оздоравливающая. 

Содержание: различные виды 

кукольного театра;костюмы для детей, 

декорации, ширма, занавес 

Занятие театрализованной дея- 

тельностью. Спектакли. 
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числе, представляющие людей разных профессий и 

национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и 

национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие 

животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). 

Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие 

воинов разных эпох, набор динозавров и других животных древних 

времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и 

пр.).Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: 

«Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», 

«Бензоколонка», «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные 

коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, 

топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды 

транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, воздушный. 

Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и 

предметы-заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы, 

емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки, разные виды 

бумаги, поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и   

комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для уголка ряженья Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных 

героев и др. 

Игрушки и оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов 

сказочных героев, набор масок и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Наборы  для  классификаций  и  совершенствования сенсорики 

(цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные 

вкладыши (в рамку, основание, один в другой). Пазлы, мозаики, 

лото, домино. Настольно-печатные игры, в том числе 

краеведческого содержания, экологической направленности. 

Головоломки, интеллектуальные игры (шашки и др.). Наглядные 

пособия, в том числе детские атласы, географическая карта, глобус, 

календари, иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками 

природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом. Непромокаемые фартуки. Флюгеры для наблюдений за 
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ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные 

сосуды, часы и др. Специальное оборудование для детского 

экспериментирования. 

Строительные материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы и фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-продуктивной 

деятельности 

Карандаши цветные(18-24цвета), простые и многоцветные кисти 

беличьи или колонковые(3размера для каждого ребенка),краски 

гуашь(8-12цветов)и акварель, сангина, гелевые ручки, палитры 

детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки 

(пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, 

тонированная,  копировальная,  калька),  картон,  ножницы  для 

ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 

цветов), стеки, геометрические тела. Нетрадиционные материалы: 

природный материал, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, 

ватные палочки, щетки, губки. Для развития эстетического 

восприятия:  произведения  народного  и  декоративно-прикладного 

искусства, книги по искусству, репродукции, детские 

художественные альбомы. Оборудования для выставок. 

Музыкальное оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики,  маракасы,  ручные  барабаны  и  др.  Танцевально-

игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное оборудование Шведская стенка, скамейки, гимнастические маты, батуты, мячи  

разных размеров, дуги-воротца, кегли, кольцебросы, скакалки, 

обручи, гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 

5х5см, платочки, ленточки, мешочки с песком (вес 200-250г), 

баскетбольные кольца, бадминтон, секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и 

маленькие). Оборудование для воздушных и водных процедур и пр. 

3.2.1. Оборудование логопедического кабинета  

Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы,  

стеллажи для оборудования;  

Зеркала:   настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и  

средние зеркала по количеству детей;  
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  вспомогательные средства для исправления звукопроизношения (одноразовые шпатели, 

индивидуальные зондозаменители); ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки,  и т.п.  

дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:  

  -  альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры  

слов;   

-  наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для  

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов,  

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);   

-  дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия  

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных,  

одежда, обувь и т.п.),  целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова- 

действия, признаки предметов (качественные,  относительные, притяжательные), слова  –  

антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п.  

-  дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам:  

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 

местоимениями; простые и сложные предлоги;  простые и сложные предложения;  

однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов,  

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д.  

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы  

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии;  

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления 

пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 

зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п.  

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы  

бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно,  

модули, лабиринты и т.п.  

-  дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для  

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно, 

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п.  

-  дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв,  

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. изображения букв, изображения букв со 

смешанными или отсутствующими графическими элементами; 

-  рабочие тетради, прописи и т.п.,  

а также логопедическая документация: программы и  (или) планы логопедической работы, 

годовой план учителя-логопеда, циклограмма деятельности, индивидуальные карты речевого 

развития, журнал учета посещаемости логопедических занятий, отчетная документация  по 

результатам логопедической работы. 

В зависимости от целевого и содержательного компонента программы взрослые могут 

использовать различное оборудование и материалы для образовательной деятельности с 

детьми. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется: 
1)педагогическими работниками в течение всего времени пребывания    

воспитанников в ДОУ. 

2)учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ. 



143 

 

 

 

 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно- 

вспомогательным работниками. 

 

 

Категория работников Должность Роль в реализации 

образовательной программы 

Административный 

персонал 

Заведующая Планирование, организация, 

координация, контроль 

деятельности сотрудников по 

реализации АООП 

Методист 

Педагогический 

персонал 

Учитель – логопед 

 

Учитель - дефектолог 

Реализация АООП по всем 

образовательным областям, в 

 

 Воспитатель коррекционной работе с учётом 

принципа интеграции 

деятельности педагогов и 

интеграции образовательных 

областей. 

Музыкальный руководитель 

Педагог - психолог 

Инструктор по физкультуре 

Учебно – 

вспомогательный 

персонал 

Помощники воспитателя Реализация АООП по всем 

образовательным областям в 

интеграции с педагогическим 

персоналом. 

В штатное расписание Организации, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи должны быть включены следующие должности: 

 - учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование в 

области логопедии:  

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»;  

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль подготовки 

«Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), профиль подготовки «Дошкольная 

дефектология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской программе этого 

направления (квалификация/степень – магистр).  

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по другим 

специальностям и направлениям подготовки, для реализации АООП должны пройти 

профессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о 

профессиональной переподготовке установленного образца.  

- педагогические работники -  воспитатель (включая старшего), педагог-организатор, 

социальный педагог, учитель-дефектолог,  педагог-психолог, тьютор, педагог 

дополнительного образования (включая старшего), музыкальный руководитель, 

руководитель физического воспитания, инструктор по физической культуре, методист, 

инструктор-методист (включая старшего) - наряду со средним или высшим 



144 

 

 

 

 

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой 

должности направлению (профилю, квалификации) подготовки должны иметь 

удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования 

установленного образца.  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца.  

В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные 

формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой АООП. 

Аттестация педагогов дошкольных учреждений 

Аттестация педагогов ДОУ проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемым ими должностям осуществляется 

один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми организациям осуществляющих      

образовательную деятельность. 

Проведение аттестации в целях установления  квалификационной категории   

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

и находящихся в ведении федеральных органов исполнительной  власти, осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной 

власти, в ведении которых эти организации находятся, а в отношении педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, педагогических работников муниципальных и 

частных организаций, осуществляющих образовательную  деятельность, проведение 

данной аттестации  осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», глава 5, статья 4. 

Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей с ТНР, в том числе реализации программам дополнительного 

образования. Организация должна осуществлять организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации Программы. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Реализуя программу,  муниципальный бюджетный Детский сад № 52 комбинированного 

вида старается обеспечить материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и задачи, в т. ч.: 
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- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и 

в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особыхобразовательных потребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законныхпредставителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующейобразовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. 

ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

- обновлять содержание основной образовательной программы,методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

При осуществлении образовательной деятельности по Программе, ДОУ создает 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение Учреждением требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

-оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

-  детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 
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- личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Учреждения; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, Учреждение должно учитывать особенности их 

физического и психофизиологического развития. 

 Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

-учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

-помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

-оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

-мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Помещения ДОУ, используемые в образовательных целях: 

- 6 групп, в каждой из которых имеются раздельные групповые помещения и спальные 

комнаты; 

- музыкально - физкультурный зал; 

- кабинет педагога-психолога; 

- 2 кабинета учителя-логопеда; 

- 6 прогулочных площадок; 

- спортивная площадка на территории детского сада. 

Так же  ДОУ имеет: методический кабинет, медицинский блок, необходимые 

хозяйственные помещения (пищеблок, прачечная и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение программы при реализации части              

программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Материально-технические условия ДОУ обеспечивают хороший уровень физического, 

интеллектуального и эмоционального развития. Детский сад оснащен в достаточном 

количестве мягким и жестким инвентарем, имеется необходимое физкультурное и игровое 

оборудование, технические средства, музыкальные инструменты, научно-методическая и 

художественная литература, учебно-наглядные пособия, медицинское оборудование. Все 
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кабинеты, залы и рабочие места обеспечены оборудованием, создана информационно-

техническая база для занятий с детьми, работы сотрудников, педагогов и специалистов. 

Имеются: телевизор, видео и аудио аппаратура, DVD, цифровой фотоаппарат, 

музыкальные центры, проектор с экраном, компьютеры, принтеры, копировальные 

аппараты и др. Связь и обмен информацией с организациями осуществляется посредством 

факса, электронной почты. 

В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных помещений групп, кабинетов 

и залов, а также на территории. 

Для занятий физической культурой в ДОУ функционирует спортивный зал и оборудована 

спортивная площадка. Зал оснащен необходимым инвентарем и оборудованием для 

физической активности детей ребристые доски массажные коврики, мячи, атрибуты к 

подвижным и спортивным играм и многое другое. На спортивной площадке размещено 

спортивное оборудование. 

С целью развития у детей музыкальных способностей в ДОУ оборудован музыкальный зал, 

где имеются: фортепиано, музыкальный центр, детские музыкальные инструменты: бубны, 

погремушки, металлофоны; народные инструменты; музыкально- дидактические игры и 

другие пособия. 

Для проведения театрализованной деятельности в ДОУ в наличии, пальчиковый, 

кукольный, настольный и другие виды театров. В каждой группе оборудованы центры 

музыкальной и театрализованной деятельности. 

На территории оборудованы 6 игровых участков. Покрытие площадок – утрамбованный 

грунт, имеются заасфальтированные дорожки, песочницы, теневые навесы, спортивная 

площадка. Территория детского сада ухожена. Коллектив поддерживает территорию в 

хорошем состоянии, ухаживая за цветниками, парковой  территорией, поддерживая чистоту 

и порядок. 

 Типовые характеристики здания 
Год постройки – 19564г. 

Этажность – 2. 

Типовые характеристики  д/у 

- групповые комнаты- 6 

- спальни -2 

- приемные -7  

- детские туалеты-6 

- музыкально-физкультурный  зал-1 

Спортивные помещения  - музыкально-физкультурный  зал 

 - физкультурные уголки в группах 

Методические помещения - методически кабинет 

 

Помещения по организации питания  - пищеблок 

 - кухня 

 - разделочный блок 
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Административные, служебные,  

вспомогательные помещения 

- помещение заместителя заведующей по 

АХР 

- помещение кастелянши 

- кабинет заведующей 

Медицинский блок: 

-медицинский кабинет 

-процедурный кабинет 

Участки Всего участков-6. 

- участки для каждой  возрастной группы; 

- спортивная площадка 

- цветники 

 - подсобные  помещения. 

Санитарно-гигиеническое  

обеспечение 

Система водоснабжения – городской 

водопровод. 

Система отопления – центральная 

Система вентиляции – комбинированная. 

Система очистки – общая канализация, 

мусоросборники. 

Система освещения подключена 

к  электросети города и снабжена 

электрозащитой. 

Система пожарозащиты: 

- оборудована АПС; 

- в достаточном количестве средств 

пожаротушения (огнетушители, пожарные 

краны на каждом этаже в соответствии с 

требованиями). 

Наличие 

в ДОУ 

оргтехники, 

аудио- и видео 

техники 

Количество Где установлен Кем используется 

Компьютер 2 

Кабинет 

заместителя 

заведующей по 

АХР, кабинет 

делопроизводителя 

Зам.заведующей по АХР, 

делопроизводитель 

Моноблок 1 
Кабинет 

заведующей 
Заведующая 
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Ноутбук 3 

Методический 

кабинет, кабинет 

контрактного 

управляющего, 

кладовая 

Методист,контрактный 

управляющий, кладовщик 

МФУ 3 

Кабинет 

заместителя 

заведующей по 

АХР, кабинет 

методиста, кабинет 

делопроизводителя 

По необходимости 

Проектор 1 Музыкальный зал Педагоги 

Факс 1 
Кабинет 

заведующей 

Заведующая, метолист, 

заместитель заведующей по  

АХР, делопроизводитель, 

контрактный управляющий 

Телевизор 2 
Групповые 

помещения 
Педагоги 

Музыкальный 

центр 
1 Музыкальный зал Заведующая, методист,  педагоги 

№ Наименование Оснащение 

1 Групповые помещения Групповые помещения оснащены современной мебелью, 

отвечающей гигиеническим и возрастным требованиям 

для дошкольных образовательных учреждений, игровым 

оборудованием, учебно- методическими пособиями в 

соответствии с возрастом, во всех имеются 

магнитофоны, в двух – 
телевизоры. 

2 Коридор детского сада Информационные стенды для родителей и сотрудников, 

система пожаротушения. 
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3 Музыкально-физкультурный  
зал 

 

Шкафы с пособиями и игрушками, стулья детские, 

стулья взрослые офисные, зеркала. Пианино, детские 

музыкальные инструменты (шумовые, звенящие, 

деревянные), музыкальный центр, магнитофон, 

проигрыватель. Учебно-методическая литература, 

фонотека. 

Костюмы взрослые, детские, атрибуты для 

инсценировок, наборы кукольных театров, ширма, 

модули, маски, тематическое оформление к 

праздникам. 
Спортинвентарь, , мягкие спортивные модули, мячи 

разных размеров, мешочки с песком для метания, 

гимнастические палки, скакалки, дуги для подлезания, 

обручи, дорожки для профилактики плоскостопия, 

нестандартное оборудование (ребристая дорожка, 

мешочки с различными наполнителями, тоннель и 

т.д.). 

4 Кабинет учителя-логопеда 
(2) 

Дидактический материал, коррекционно- 

педагогическая литература, учебно-методические 

пособия, диагностический инструментарий, 

игрушки, стенка для пособий и литературы, стол детский 

, стул взрослый , стулья детские, настенные зеркала. 

5 
 
 
 

Кабинет психолога 
 
 
 

Шкаф- стеллаж для пособий и литературы, стол 

детский , диагностический инструментарий, 

методическая  литература, действующая 

документация, дидактические пособия. 

6 Кабинет заведующей 
 
 

Шкаф-стелаж, стол, стулья, сейф, компьютер, факс, 
телефон, действующая документация. 

7 Методический кабинет Программно-методическое обеспечение, библиотека 

методической литературы, учебно-методические пособия 

и образцы, действующая документация, методические 

наработки педагогов, компьютер с выходом в интернет, 

принтер, столы, стулья, мультимедийный проектор, 

экран, информационный стенд, видеокамера, 

фотоаппарат. 

8      Кабинет заместителя 
заведующего по АХР и 

контрактного управляющего 

Шкаф, стол, стулья, действующая документация, 
компьютер , ноутбук, видеонаблюдение. 
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9 Медицинский кабинет, 
процедурный кабинет 

Картотека, медицинская документация, медицинский 

инструментарий, холодильники , детская кушетка, 

стол медицинский, шкаф медицинский , мойка, 

умывальник, хозяйственный шкаф, бактерицидная 

лампа, 

медицинские весы, ростомер. 

10 Прачечная Стиральная машина, гладильная доска, 

электроутюг, сушилка для белья, 

хозяйственный шкаф, моющие средства. 

11 Пищеблок Электроплита, жарочный шкаф, электрическая 

мясорубка, холодильники бытовые , картофелечистка, 

принудительная вентиляция, водонагреватель, кухонное 

оснащение, нержавеющие мойки, нержавеющие 

разделочные 

столы, весы, металлический стеллаж. 

 

Обеспеченность программы методическими материалами                                                                 

                      обязательной  части  Программы. 

Образовательные 

области 

Программы, технологии и пособия  по образовательной области 

 

Физическое  

развитие 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая младшая 

группа» М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Средняя группа» 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Старшая группа» 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплекс 

оздоровительных упражнений для детей 3-7 лет» М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2014 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Система 

работы в средней группе» М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Система 
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работы в старшей группе» М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Система 

работы в подготовительной к школе группе» М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2014 

Л.И.Пензулаева «Растем здоровыми и крепкими  книга для 

родителей и детей  3-4 лет» М.: Дрофа, 2006 

Л.И.Пензулаева «Растем здоровыми и крепкими  книга для 

родителей и детей  4-5 лет» М.: Дрофа, 2006 

Л.И.Пензулаева «Растем здоровыми и крепкими  книга для 

родителей и детей  5-6 лет» М.: Дрофа, 2006 

Л.И.Пензулаева «Растем здоровыми и крепкими  книга для 

родителей и детей  6-7 лет» М.: Дрофа, 2006 

Л.И.Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 

3-5 лет» М.: Владос, 2003 

Л.И.Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 

5-7 лет» М.: Владос, 2003 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста (2-3 года)» М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа (3-4 года)» М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2019 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя группа (4-5 лет)» М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2019 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа 5-6 лет)» М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2019 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная группа (6-7 лет)» М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2019 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет» М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

Л.В.Куцакова «Нравственно - трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет» М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

К.Ю. Белая «Как обеспечить безопасность дошкольников». – М,: 

Просвещение. 2000г. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,  2014. 

Познание 

 

Дыбина О.Б. «Ознакомление с предметным и социальным окружением 

во второй младшей группе»— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Дыбина О.Б. «Ознакомление с предметным и социальным окружением в 

средней группе»— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
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Дыбина О.Б. «Ознакомление с предметным и социальным окружением в 

старшей  группе»— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Дыбина О.Б. «Ознакомление с предметным и социальным окружением в 

подготовительной  группе»— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Дыбина О.Б. «Рукотворный мир» – М.:ТЦ«Сфера»,2000г 

Дыбина О.Б. «Творим, изменяем, преобразуем» – М.:ТЦ«Сфера»,2019г 

Дыбина О.Б. «Ребенок в мире поиска» – М.:ТЦ«Сфера»,2017г 

Дыбина О.Б. «Что было до…» – М.:ТЦ«Сфера»,2014г 

Дыбина О.Б. «Из чего сделаны предметы?» – М.:ТЦ«Сфера»,2019г 

Дыбина О.Б. «Приобщение к миру взрослых» – М.:ТЦ«Сфера»,2017г 

Комратова Н.Н «Мир в котором я живу» (методическое пособие по 

ознакомлению детей 3-7 лет с окружающим миром» -  М.: ТЦ «Сфера» 

2006 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 
 

Т.С.Комарова «Развитие художественных способностей 

дошкольников. Монография. Для занятий с детьми 3-7 лет» М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность во второй младшей 

группе  детского сада (3-4 года)» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: 

Средняя группа (4-5 лет)» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе   детского сада (5-6 лет)» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)» М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду» М.: «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 1991 

Л. В. Куцакова «Конструирование из строительного материала: 

Средняя группа (4-5 лет)» М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа (5-6 лет)» М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа  (6-7 лет)» М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2014 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала. 

Система работы в средней группе детского сада» М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2014 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала. 

Система работы в старшей группе детского сада» М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2014 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала. 
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Система работы в подготовительной к школе группе  детского сада» 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Программа и методические рекомендации» М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2014 

Л.В Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском 

саду: программы и конспекты занятий» М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2014 

Е.Г.Боронина Программа  « Уроки фольклора в детском саду» - 

К.1994 

В.И.Краснов,  Т.Г.Краснова авторская  методическая  разработка  

«Музыкально — ритмическая  деятельность  детей   дошкольного  

возраста». ЭОР 

Планирование 

образовательной 

деятельности 

Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е, Грачёва Н.И.   Планирование 

образовательной деятельности в ДОО Сре-подг гр.- М.: Центр 

педагогического образования, 2014. 

Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е, Грачёва Н.И.   Планирование 

образовательной деятельности в ДОО. Вторая младшая группа.- М.: 

Центр педагогического образования, 2015. 

Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е, Грачёва Н.И.   Планирование 

образовательной деятельности в ДОО. Первая младшая группа.- М.: 

Центр педагогического образования, 2015. 

Бережнова О.В. Бойко О.Н. Максимова И.С. Интегрированное  

планирование  работы детского сада в летний период. Методическое 

пособие- М.: ИД «Цветной мир». 2014.  

Ефанова З.А.Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» сред – Волгоград. Учитель, 2015. 

Лободина Н.В..Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» ст.– Волгоград. Учитель, 2015. 

Мезенцева В.Н., Власенко О.П. Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» 2 мл.– Волгоград. Учитель, 2015. 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Проектирование образовательной 

деятельности в детском саду. Современные подходы. – М.: ИД «Цветной 

мир». 2013. 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Технология проектирования 

образовательного процесса в дошкольной организации. - М.: ИД 

«Цветной мир». 2015. 

Обеспеченность Программы методическими материалами  

                         в части,             формируемой участниками  образовательных отношений. 
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Социально-коммуникативное 

развитие 

Примерная Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией В.Е.Веракса; Т.С.Комаровой; М.А.Васильевой 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева,Н.Н. Авдеева;                                  

СПб.: Детство – Пресс.2002 

 

 

Познавательное 

развитие 

Примерная Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией В.Е.Веракса; Т.С.Комаровой; М.А.Васильевой 

В.П.Новикова  «Математика в детском саду» Сценарии 

занятий с детьми 3- 4 года» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018 

В.П.Новикова  «Математика в детском саду». Сценарии 

занятий с детьми 4- 5 лет» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018 

В.П.Новикова  «Математика в детском саду». Сценарии 

занятий с детьми 5- 6 лет» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018 

В.П.Новикова  «Математика в детском саду». Сценарии 

занятий с детьми 6- 7 лет» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018 

В.П.Новикова  «Математика в детском саду. Рабочая 

тетрадь с детьми 4- 5 лет» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018 

В.П.Новикова  «Математика в детском саду. Рабочая 

тетрадь с детьми 5- 6 лет» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018 

В.П.Новикова  «Математика в детском саду. Рабочая 

тетрадь с детьми 6- 7 лет» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018 

В.П.Новикова  «Математика в детском саду. Рабочая 

тетрадь с детьми 6- 7 лет» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018 

В.П.Новикова  «Математика в детском саду. Раздаточный 

материал для детей 3-5 лет» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018 

В.П.Новикова  «Математика в детском саду. Раздаточный 

материал для детей 5-7 лет + методические рекомендации» - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018 

С.Н.Николаева Парциальная программа «Юный эколог»(3-7 

лет) – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

С.Н.Николаева Парциальная программа «Юный эколог». 

Система работы в младшей группе детского сада»  – 
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М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

С.Н.Николаева Парциальная программа «Юный эколог». 

Система работы в средней  группе детского сада»  – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

С.Н.Николаева Парциальная программа «Юный эколог». 

Система работы в старшей  группе детского сада»  – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

С.Н.Николаева Парциальная программа «Юный эколог». 

Система работы в подготовительной к школе  группе 

детского сада»  – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

 

 

Речевое развитие 

Примерная Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией В.Е.Веракса; Т.С.Комаровой; М.А.Васильевой 

Примерная адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования на основе ФГОС 

дошкольного образования для детей раннего и дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи (одобрена решением 

ФУМО по общему образованию 07.12 2017 г., протокол № 

6/17); 

Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

/ Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. (Рецензия 

Институт детства ФГБОУ ВО «НГПУ» № 26 от 29.05.2019. 

Протокол № 11 заседания Ученого совета ФГБОУ ВО 

«НГПУ» от 29.05.2019 г.); 

Новиковская О.А. Логопедическая грамматика 4-6 лет.-

М.:Корона Век, 2016 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Сюжетные картины 

для развития связной речи в старшей группе. 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. 

Опорные картинки и планы.-М.:Гном, 2021 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. 

Конспекты фронтальных занятий логопеда-М.:Гном, 2019 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. 

Конспекты подгрупповых  занятий логопеда-М.:Гном, 2011 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. 

Альбомы в трех частях. 

Гомзяк Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий-

М,:Гном, 2011 
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Гомзяк О.С. Я буду писать правильно-М.:ГНОМ, 2011 

Громова О.Е. Говори правильно Л-Ль-М.:Сфера, 2014 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика и дыхательно-голосовые 

упражнения-М., Гном, 2013 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашние тетради для 

закрепления произношения звуков 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Альбомы в 2 

частях. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе для детей 

с ФФН-М.:Гном-пресс,1998 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные 

логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР-

М.:Гном-пресс,2002 

Виноградова Е. Конспекты логопедических занятий. Ростов-

на-Дону:Феникс, 2020 

Маханева М.Д. Подготовка к обучению грамоте для детей 4-5 

лет-М.:Сфера, 2007 

Новиковская О.А. Логопедическая азбука-СПб., Корона-Век, 

2016 

Костылева Н.Ю. 200 занимательных упражнений с буквами и 

звуками-м.:Аст, 2017 

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

Аттикус, 2019 

Крупенчук О.И. Научите меня правильно говорить-

СПб.:Литера, 2001 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР 

Планирование работы логопеда в подготовительной к школе 

группе-М.: Гном, 2019 
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3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется, исходя из 

требований к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования Стандарта, и должен быть достаточным и необходимым для осуществления 

ДОУ:  

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

 расходов на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе приобретение 

учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и 

видеоматериалов, средств обучения, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр 

и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех 

видов образовательной деятельности и создания РППС (в том числе специальных для детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том 

числе расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение 

комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности 

средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг 

связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет; 

расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических 

работников по профилю их педагогической деятельности; 

       Художественно-

эстетическое развитие 

Примерная Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией В.Е.Веракса; Т.С.Комаровой; М.А.Васильевой  -

«Музыкальные шедевры» Радыновой О.П  

О.П.Радынова Авторская программа и методические 

разработки «Музыкальные шедевры» - М.: «Гном-Пресс», 

1999г. 

О.П.Радынова Конспект занятий с нотным приложением 

«Музыка о животных и птицах» - М.: ТЦ Сфера,2016. 

О.П.Радынова Конспект занятий с нотным приложением 

«Песня, танец, марш» - М.: ТЦ Сфера,2016. 

О.П.Радынова Конспект занятий с нотным приложением 

«Природа и музыка» - М.: ТЦ Сфера,2016. 

О.П.Радынова Конспект занятий с нотным приложением 

«Настроение, чувства в музыке» - М.: ТЦ Сфера,2016. 

О.П.Радынова Конспект занятий с нотным приложением 

«Сказка в музыке. Музыкальные инструмент» - М.: ТЦ 

Сфера,2016. 
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иных расходов, связанных с реализацией Программы. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и 

негосударственных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов 

финансирования образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в 

соответствии со Стандартом. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и муниципальных 

организациях осуществляется с учетом распределения полномочий по обеспечению 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования между отдельными уровнями власти. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном образовательном учреждении 

осуществляется исходя из нормативных затрат на основе государственного 

(муниципального) задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг 

по реализации Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО по каждому виду и 

направленности образовательных программ с учетом форм обучения в соответствии с 

ведомственным перечнем услуг. 

При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на 

оказание муниципальных услуг по реализации Программы, а так же для определения 

объема субсидий на выполнение государственных (муниципальных) заданий, должны 

учитываться нормативы финансирования, определяемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в соответствии с которыми местным бюджетам 

предоставляются субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы должно обеспечивать соответствие 

показателей объемов и качества предоставляемых услуг размерам средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы РФ, направляемых на эти цели. Показатели, характеризующие 

выполнение государственного (муниципального) задания учредителя на оказание 

государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы, должны учитывать 

требования Стандарта к условиям реализации Программы. 

Финансовое обеспечение организации при реализации Программы в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в части расходов на приобретение 

коммунальных услуг, и содержание здания осуществляется за счет средств учредителей 

организации. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации адаптированной основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 
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организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 

связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
3.5. Финансовые условия реализации Программы 
Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что реализация 

образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 

соответствующих предъявляемых к ним требованиям. В свою очередь финансирование 

реализации образовательной программы дошкольного образования не является самоцелью, а 

обуславливается именно необходимостью финансирования условий, создаваемых при 

реализации программы организацией.  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, разработанной для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, (далее – Программа) осуществляется в соответствии с потребностями Организации на 

осуществление всех необходимых расходов на обеспечение конституционного права на 

бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, 

режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями 

реализации Программы. Объём финансового обеспечения реализации Программы 

определяется исходя из Требований к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и 

необходимым для осуществления Организацией: 

-расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников дополнительной привлекаемых для реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

количестве, необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной 

категории детей. 

-расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для организации 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, соответствующие материалы, в том числе приобретение 

учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и 

видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, 

игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех 

видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной 

среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения 

обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки 

на техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет;  

-расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических 

работников по профилю их педагогической деятельности; 

-иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для 

организации деятельности Организации по реализации программы (включая приобретение 
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услуг, в том числе коммунальных) 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных и муниципальных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Финансовое обеспечение реализации Программы  осуществляется с учётом распределения 

полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования между отдельными уровнями 

власти. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном и/или автономном 

образовательном учреждении осуществляется исходя из нормативных затрат на основе 

государственного (муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта по каждому виду и 

направленности образовательных программ с учётом форм обучения в соответствии с 

ведомственным перечнем услуг.  

Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) задания 

учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы, 

должны учитывать требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, а также 

особенности реализации Программы в отношении детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Финансовое обеспечение организации реализации Программы в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в части расходов на приобретение 

коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителей 

указанных организаций. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчёте нормативных затрат на оказание 

услуг по реализации Программы должны учитываться потребности в рабочем времени 

педагогических работников организаций на выполнение всех видов работ в рамках 

реализации Программы, а также расходы на создание соответствующей предметно-

пространственной среды, в том числе расходы на приобретение средств обучения, учебных 

пособий. В отличии от расчета нормативных затрат на оказание государственной 

(муниципальной) услуги по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, при определении нормативных затрат на реализацию 

адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования необходимо учитывать следующие потребности в 

дополнительном финансовом обеспечении при ее реализации: 

-необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей 

компенсирующих групп для детей с тяжелыми нарушениями речи в связи с тем, что 

приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 воспитателям, непосредственно 

осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися 

(воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, установлена норма часов 

педагогической работы в неделю за ставку заработной платы в размере 25 часов. 

-необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для 

сопровождения детей с тяжелыми и фонетико-фонематическими нарушениями речи в 

количестве одного дефектолога (учителя-логопеда) на группу компенсирующей 



162 

 

 

 

 

направленности ,одного специального психолога на группу. 

-необходимость уменьшения числа детей в компенсирующих группах: 

для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – до 10 человек; 

для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – до 12 

человек; 

-необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых нуждаются 

дети с тяжелыми нарушениями речи при освоения образовательной программы. 

В соответствии с общими требования к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной 

политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) 

учреждением, утвержденными Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. 

№1040, при расчете нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 

услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида и лицам со 

специальными потребностями применяются повышающие коэффициенты, учитывающие 

специфику организации предоставления государственных (муниципальных) услуги 

указанной категории потребителей. Таким образом, расчет нормативных затрат на 

реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи должен осуществляться посредством применения 

повышающих коэффициентов к нормативным затратам на оказание услуг по реализации 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования.  

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне Организации 

осуществляется в пределах объёмов средств на текущий финансовый год и используется для 

осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты 

труда всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств 

обучения, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических 

работников и организации функционирования Организации.  

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в 

локальных правовых актах Организации и (или) в коллективных договорах. В локальных 

правовых актах о стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления Организации. 

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к 

условиям реализации Программы. 

3.6.  Режим дня, распорядок. Планирование образовательной деятельности. 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста  (первый год обучения) 

Система обучения и воспитания дошкольников с  ТНР старшего дошкольного возраста 

рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы), каждый из 

которых разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей формируется 
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самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, количественные и 

качественные параметры лексического строя языка, соответствующие возрастным 

требованиям, происходит усвоение фонетической системы родного языка, а также элементов 

грамоты, что способствует развитию готовности этих детей к обучению в школе. План 

образовательно – воспитательной работы для каждой группы ежегодно утверждаются 

приказом заведующей. Весь образовательный процесс в группах реализуется в рамках 

комплексно- тематического планирования, что позволяет в интеграции решать задачи разных 

образовательных областей при изучении одной темы. Во вторую половину дня воспитатель 

осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию логопеда.  

ПЛАН 

непосредственно образовательной деятельности  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад  №52 комбинированного вида, 

группы с ТНР (компенсирующей направленности) 

 

№ 

п/п 

 

 

Количество занятий в неделю 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 

пер. 

2 

пер. 

3 

пер. 

1 

пер

. 

2 

пер. 

3 

пер. 

Обязательная часть Программы 

1. Познавательное развитие: 

1.1. Формирование элементарных 

математических представлений 
1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 1 

1.2. Формирование целостной картины мира 1 1 1 1 1 1 

1.3. Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

В ходе режимных 
моментов, самостоятельной 

деятельности 
воспитанников, ежедневно 

В ходе режимных моментов, 
самостоятельной 

деятельности 
воспитанников, ежедневно 

2. Социально-коммуникативное развитие: 

В ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности воспитанников, ежедневно. 

3. Речевое развитие: 

3.1. Логопедическое 3 3 3 4 4 4 

3.3. Приобщение к художественной 

литературе 

В ходе режимных 
моментов, самостоятельной 

деятельности 
воспитанников, ежедневно 

В ходе режимных моментов, 
самостоятельной 

деятельности 
воспитанников, ежедневно 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

4.1. Рисование 2 2 2 1 1 1 

4.2. Лепка 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

4.3. Аппликация, конструирование 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

4.4. Музыка 2 2 2 2 2 2 
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* Образовательная деятельность по физической культуре 1 раз в неделю проводится на 

свежем воздухе. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В программе представлен сводный режим дня для каждой возрастной группы. Режим 

скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом климата. Обеспечение правильного 

режима достигается за счет распределения детей по возрастным группам. Каждая группа 

имеет свой распорядок дня, учитывающий особенности дошкольников данного возраста.  

Распорядок дня является примерным, гибким. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал 

себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не 

хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду.  

 

РЕЖИМ  ДНЯ  В  СТАРШЕЙ  ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

5. Физическое развитие: 

5.1. Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

 Итого: 13 13 13 14 14 14 

Объем непосредственно образовательной 

деятельности 

5 ч. 

25 

мин. 

5 ч. 

25 

мин. 

5 ч. 

25 

мин. 

7 ч. 

 

7 ч. 7 ч. 

Возраст детей Продолжительность одной НОД 

Старшая логопедическая группа 

(с 5-ти  до 6-ти лет) 

до 25 мин 

Подготовительная логопедическая к школе группа 

(с 6-ти до 8- ми лет) 

до 30 мин 

Вид деятельности Время в режиме дня 

 Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.25 – 8.50 

Самостоятельная 

деятельность 

8.50 – 9.00 

Непосредственная 

образовательная   

деятельность 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

9.00-9.25 

9.40-10.05 

 

9.00-9.25 

9.40-10.05 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

9.00-9.25 

10.15-

10.40 

Подготовка ко второму 
завтраку, второй завтрак 

10.05- 10.15 
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РЕЖИМ ДНЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ  ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 
прогулки 

10.20 - 12.35 10.20 - 12.35 10.50 - 12.35 10.40 - 12.35 10.40 - 

12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, 
бодрящая гимнастика после 

сна 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.15 - 15.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

15.30 - 16.30 

15.40-16.05 НОД  (понедельник, среда) 

Чтение художественной 
литературы 

16.30 - 16.55 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

16.55 - 18.05 

Подготовка к ужину, ужин 18.05 - 18.30 

Подготовка к прогулке,  

прогулка, уход детей домой 

18.30 - 19.00 

 

Вид деятельности Время в режиме дня 

 Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.30 – 8.50 
 

Самостоятельная 

деятельность 

8.50 – 9.00 

Непосредственная 
образовательная 

деятельность. 

9.00-9.30 
10.25-10.55 

 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

10.25-10.55 

 

9.40-10.10 
10.25-10.55 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

 

Подготовка ко второму  
завтраку, второй завтрак 

10.10 - 10.25 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 
прогулки 

10.55 – 12. 45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 - 13.15 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

13.15 - 15.00 
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РЕЖИМ ДНЯ  

в летний период 

в старшей группе компенсирующей направленности 

Постепенный  подъем, 

бодрящая гимнастика после 
сна 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15 - 15.30 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

15.30 - 16.30 
15.40-16.10 НОД (понедельник, вторник) 

Чтение художественной 

литературы 

16.30 - 17.00 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 

прогулки 

17.00 - 18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.10 - 18.30 

Подготовка к прогулке,  
прогулка, уход детей домой 

18.30 - 19.00 

 

Вид деятельности 

Время в режиме дня 

  Понедельник Вторник  Среда Четвер

г 

Пятница 

Прием детей, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика (на 

воздухе) 

7.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 - 8.40 

Самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

прогулке 

8.40 – 8.50 

Прогулка, совместная 

образовательная деятельность 

в разных видах детской 

деятельности 

8.50 – 9.45 

Подготовка к завтраку, второй 

завтрак 

9.45 – 10.05 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, совместная игровая 

деятельность, возвращение с 

прогулки. 

10.05 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед. 12.15 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон. 

13.00 - 15.00 
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РЕЖИМ ДНЯ в летний период в подготовительная к школе группе компенсирующей 

направленности 

Постепенный подъем, 

бодрящая гимнастика после 

сна, закаливающие процедуры 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник. 

15.15 - 15.30 

Совместная предметная 

деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками, 

экспериментирование с 

материалами и веществами, 

самостоятельная деятельность 

15.30 - 16.10 

Чтение художественной 

литературы. 

16.10 - 16.35 

Подготовка к ужину, ужин. 16.35-17.00 

Подготовка к прогулке,  

прогулка, уход детей домой. 

 

17.00-19.00 

Вид деятельности Время в режиме дня 

 

  Понедельник 

 

 

 

Вторник  Среда Четверг Пятница 

Прием детей, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика ( на 

воздухе) 

7.00 - 8.15 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15 – 8.35 

Самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке 

8.35 – 8.45 

Прогулка, совместная 

образовательная деятельность в 

разных видах детской 

деятельности 

8.45 – 9.55 

Подготовка к завтраку, второй 

завтрак 

9.55. – 10.10 
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3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов  

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии 

Программы будут включать: 

-предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

-предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать 

ее положения на научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, 

научно-практических конференциях; 

-предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных положений, а 

также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1.Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, совместная игровая 

деятельность, возвращение с 

прогулки. 

10.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед. 12.20 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный  подъем, бодрящая 

гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15 - 15.30 

Совместная предметная 

деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками, 

экспериментирование с 

материалами и веществами, 

самостоятельная деятельность 

15.30 – 16.15 

Чтение художественной 

литературы 

16.15 - 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35 - 17.00 

Подготовка к прогулке,  

прогулка, уход детей домой 

 

17.00 - 19.00 
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02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

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

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

Российской Федерации». 

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

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

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

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидимеологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

6.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

дошкольных образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) (с 

изменениями на 24.03.2021  (СанПиН 3.1/2.4.3598-20); 

7. 8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

8.Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

9.Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

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