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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обуча-

ющихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) Муниципального бюджетного обра-

зовательного учреждения «Центр образования №15» разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и с учетом Федеральной адаптированной образовательной про-

граммы дошкольного образования (далее - ФАОП ДО). 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного 

образования и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для обу-

чающихся с ТНР. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и началь-

ного общего образования. 

Программа разработана: 

- В соответствии   с    частью    65статьи  Федерального закона от 29 декабря 2012 

г.№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-

сийской федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2022, № 39, ст.6541), пунктом 1 и подпунктом 

4.2.6. пункта 4  Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, утвер-

ждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 

884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №. 32, ст. 5343; 2022, № 46, 

ст.8024). 

 В соответствии с порядком разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных программ, утверждённым приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022г., регистрационный № 70809) и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее Стандарт).  

Стандартопределяетинвариантныецелииориентирыразработкиадаптированных 

основныхобразовательныхпрограммдошкольногообразования, 

аПрограммапредоставляетпримерывариативныхспособовисредствихдостижения. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии 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. 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не 

менее 60% от ее общего объема. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не бо-

лее 40% и ориентирована: 

 на удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с нару-

шением ТНР; 

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

нальных, в которых осуществляется образовательная деятельность); 

 на сложившиеся традиции ДОО); 
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 на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

детей с ТНР. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

ЦельПрограммы: обеспечение условий для дошкольного образова-

ния,определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошколь-

ного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоро-

вья. Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способ-

ствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, фор-

мирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, ду-

ховно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Задачи программы: 

 реализация содержания AOП ДО для обучающихся с ТНР; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР;  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся сТНР, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР, как субъекта отношенияс 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

 формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования,охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспи-

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



 

 

5 

 

воспитателей, педагога-психолога) а также при участии родителей в реализации про-

граммных требований.  

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологи-

ческую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей образова-

тельную программу или адаптированную образовательную программу для детей с тяже-

лыми нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного образования, ко-

торые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

1.3.Цели и задачи части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа 

Н.В.Нищевой.  

Цель: развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа, и 

синтеза.  

Задачи: 

 воспитание внимания к звуковой культуре речи. 

 формирование умения различать гласные и согласные звуки. 

 формирование умения различать слова, сходные по звучанию. 

 формирование навыков выделения гласных звуков из ряда звуков. 

 формирование первоначальных навыков анализа и синтеза. Обучение выполнению 

анализа и синтеза слияний гласных звуков. 

 формирование навыков выделения начальных ударных гласных из слов, различе-

ния слов с начальными ударными гласными. 

 обучение выделению согласных звуков из ряда звуков, слогов, слов, из конца и 

начала слов; дифференциации звуков, отличающихся по артикуляционным и аку-

стическим признакам в ряду звуков, слогов, слов. Формирование умения произво-

дить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов и слов. 

 формирование умения подбирать слова с заданным звуком. 

 закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать 

этими понятиями. 

 развитие внимания к звукослоговой структуре слова. 

 формирование навыков слогового анализа и синтеза слов. 

 закрепление понятия слог и умение оперировать им.  

Цель: обучение грамоте.  

Задачи: 

 формирование понятия буква им представления о том, чем звук отличается от бук-

вы. 

 ознакомление с гласными и согласными буквами. 

 формирование навыков конструирования букв из палочек, выкладывания из шну-

рочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки или 

песка и в воздухе.  Обучение узнаванию «зашумленных», изображенных с недо-

стающими элементами букв; нахождение знакомых букв в ряду правильно и зер-

кально изображенных букв. Формировать умения трансформировать буквы, разли-
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чать правильно и неправильно напечатанные буквы, допечатывать незаконченные 

буквы. 

 формирование навыков составления и чтения слияний слогов и слов, осознанного 

чтения слов и предложений, небольших текстов. 

 ознакомление с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов 

в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание ча-ща с буквой А, чу-щу с 

буквой У). 

 формирование навыка разгадывания ребусов, решения кроссвордов, чтения изо-

графов. 

 

1.4.Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализация Программы основывается на принципах дошкольного образования: 

1.Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3.Позитивная социализация ребенка. 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и обучающихся. 

5.Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6.Сотрудничество ДОО с семьей. 

7.Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

1.5.Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающих-

ся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнёрами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающих-

ся. Организация устанавливает партнёрские отношения не только с семьями обучающих-

ся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворе-

нию особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-

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

лого-педагогической, медицинской и социальной помощи).  

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся 

с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интере-

сы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание образо-

вания предлагается ребёнку через разные виды деятельности с учётом зон актуального 

развития ребёнка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых воз-

можностей ребёнка.  
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4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответ-

ствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучаю-

щихся посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образо-

вательные области  не означает, что каждая образовательная область осваивается ребён-

ком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: по-

знавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с позна-

вательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответству-

ет особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей Программы: Стандарт и Программа задают инвари-

антные ценности и ориентиры, с учётом которых Организация должна разработать свою 

адаптированную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих раз-

нородность состава групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов ро-

дителей (законных представителей). 

 

1.6.Значимые для разработки и реализации АОП ДО характеристики. 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: 

географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитанников; 

характеристики особенностей развития дошкольного возраста с ТНР. 

Климатические особенности. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические осо-

бенности региона. Климат умеренно-континентальный. Основными чертам климата явля-

ются: умеренно холодная зима и тёплое лето. В холодное время года пребывание детей на 

открытом воздухе уменьшается. В теплое время года жизнедеятельность детей, преиму-

щественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей 

региона, режим дня составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодный 

период (сентябрь-май); теплый период (июнь-август). 

Программа детского сада определяет содержание и организацию образовательно-

го процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей куль-

туры, развития физических, интеллектуальных и личностных качеств формирования 

предпосылок учебой деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение 

и укрепление здоровья детей. 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке, строится на адекват-

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

ведущим видом деятельности для них является игра. 

Содержание дошкольного образования ОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного края, формирования у детей представления и уважения к культурному 

наследию города Тулы. Образовательный процесс осуществляется на основе развития у 

детей уважения и терпимости к людям независимо от социального происхождения, расо-

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

В ДОО созданы благоприятные условия для обеспечения  всестороннего развития 

личности ребенка, комфортности пребывания его в дошкольном учреждении. Работа до-
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школьного учреждения обеспечивает каждой семье государственные гарантии доступно-

сти и равных возможностей для детей при поступлении их в школу и в полной мере отве-

чает запросам родителей. 

Главным условием развития ребенка в образовательном процессе  является вклю-

чение каждого воспитанника в деятельность с учетом его возможностей, интересов, спо-

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

ребенок способен достигнуть под руководством взрослых и в сотрудничестве со сверст-

никами в созданном образовательном пространстве. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспита-

нию осуществляют все мероприятия, предусмотренные образовательной программой, за-

нимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художе-

ственно-эстетическим развитием детей. 

Образовательное пространство состоит из следующих компонентов: 

 образовательный процесс; 

 предметно-пространственная среда; 

 взаимодействие участников педагогического процесса. 

Образовательный процесс включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей, в ко-

торых умело сочетаются следующие функции: 

 воспитательная — развитие ценностных отношений — развитие основ мировоззре-

ния, формирование нравственности; 

 образовательная (познавательная) — воспитание интереса к получению знаний, 

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

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

 развивающая — развитие познавательных и психических процессов и свойств лич-

ности; 

 коррекционная - оказание ранней логопедической помощи в максимальной степени 

способствующей речевому развитию и получению дошкольного образования; 

 социализирующая — овладение детьми системой общественных отношений и со-

циально приемлемого поведения; 

 оздоровительно-профилактическая (валеологическая) — приоритет культуры здо-

ровья в соответствии с валеологическими критериями и нормами. 

В ДОО определены основные подходы построения образовательного процесса: 

 приоритет ценностной составляющей в воспитании, приобщение к ценностям 

культуры; 

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

 признание мониторинга как достижения детей; 

 учет влияния всех факторов социального развития (микрофакторы - ближайшее 

окружение; мезофакторы - этнокультурные условия; макрофакторы — общество, 

государство и т.д. 

 

1.7.Характеристика обучающихся с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение рече-

вой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено форми-

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

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

В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полно-

го отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-
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грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие со-

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

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, ак-

тивный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукоком-

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

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

для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий пред-

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

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

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, вре-

мени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое 

развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и вос-

произведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и гла-

гольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых пред-

логов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических кон-

струкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недоста-

точность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразо-

вой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразви-

тия. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лек-

сика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребле-

ние лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от су-

ществительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может 

неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выра-

жаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произ-

ношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех и четырех-

сложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выра-

женных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначи-

тельными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточ-

ная дифференциация звуков: [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j] и др. Характерны своеобразные 

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удержи-

вать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием это-

го является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показа-

тели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно- лас-
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кательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответ-

ствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными при-

даточными. 

Образовательная программа дошкольного образования направлена на: 

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, соци-

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

развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм обра-

зовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

 использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным воз-

можностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реали-

зации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диа-

гностики, коррекции и развития; 

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ до-

школьного и начального общего образования; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент-

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

охраны и укрепление здоровья детей. 

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития де-

тей с тяжелыми нарушениями речи в дошкольной образовательной организации обеспе-

чивается целостным содержанием Программы. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в комбинированной группе от четы-

рёх до семи лет. Она создавалась для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уров-

нями речевого развития при ОНР. 

 

1.8.Целевые ориентиры реализации AOП ДО для обучающихся с THP. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с THP, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих со-

держания и планируемых результатов Федеральной программы. 

В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства и системные особен-

ности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка до-

школьного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты осво-

ения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характе-

ристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных дости-

жений, обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, пла-

нируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 
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ЦелевыеориентирыосвоенияПрограммыдетьмисреднегодошкольноговозраста сTHP. 

 

К концу данного возрастного этапа ребёнок:  

1. Проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогиче-

ского работника) для достижения какой-либо конкретной цели; 

2. Понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, при-

знаков, состояний, свойств, качеств; 

3. Использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4. Различает разные формы слов (словообразовательные модели и формы); 

5. Использует в речи сложносочинённые предложения с сочинительными союзами; 

6. Пересказывает  (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рас-

сказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7. Составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работ-

ника), ориентируясь на игрушки,  картинки, из личного опыта; 

8. Владеет простыми формами фонематического анализа; 

9. Использует различные виды интонационных конструкций; 

10. Выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функ-

ции людей, понимает и называет свою роль;  

11. Использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

12. Передаёт в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социаль-

ных отношений; 

13. Стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педа-

гогического работника; 

14. Проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работникам, ока-

зывает помощь в процессе деятельности благодарит за помощь. 

15. Занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение не-

которого времени (не менее 15 минут); 

16. Устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблю-

дений и практического экспериментирования; 

17. Осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчётом о по-

следовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

18. Имеет представление о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках);  

19. Использует схему ориентировки в пространстве; 

20. Владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим ра-

ботником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окру-

жающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21. Может самостоятельно получать новую информацию (задаёт вопросы, эксперимен-

тирует); 

22. В речи употребляет все части речи, кроме причастий, деепричастий. Проявляет сло-

вотворчество; 

23. Сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатле-

ниях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педа-

гогического работника и самостоятельно); 

24. Изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

25. Положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, её про-

цессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобра-
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зительной деятельности, их свойства; 

26. Знает основные цвета и их оттенки; 

27. Сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

28. Внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки; 

29. Выполняет двигательные цепочки из трёх-пяти элементов; 

30. Выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег; 

31. Описывает по вопросам педагогического работника, своё самочувствие, может при-

влечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32. Самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного поль-

зования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1. Обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

2. Усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружа-

ющего мира; 

3. Употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4. Умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5. Правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6. Составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, со-

ставляет творческие рассказы; 

7. Владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

8. Осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

гами, односложных); 

9. Правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

10. Владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструирова-

нии; 

11. Выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

12. Участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

13. Передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собе-

седнику; 

14. Регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнер-

ства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15. Отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим ра-

ботником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независи-

мость от педагогического работника; 

16. Использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

17. Использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятель-

ности; 
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18. Устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

19. Определяет пространственное расположение предметов относительно себя, гео-

метрические фигуры; 

20. Владеет элементарными математическими представлениями: количество в преде-

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

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения; 

21. Определяет времена года, части суток; 

22. Самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментиру-

ет); 

23. Пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративно-

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24. Составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, ис-

пользуя графические схемы, наглядные опоры; 

25. Составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, расска-

зы из личного опыта; 

26. Владеет предпосылками овладения грамотой; 

27. Стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобрази-

тельной деятельности. 

28. Имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произ-

ведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игруш-

ка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29. Проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музы-

ки, к музыкальным инструментам; 

30. Сопереживает персонажам художественных произведений; 

31. Выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции пе-

дагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и раз-

нонаправленные движения; 

32. Осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

33. Знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

34. Владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

1.9.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе представляет 

собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на 

ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федераль-

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

также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности 

с обучающимися с ТНР, реализуемой в ДОО, заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП 

ДО, направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий в процессе об-

разовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятель-

ности ДОО на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Про-
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граммы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

1. не подлежат непосредственной оценке; 

2. не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежу-

точного уровня развития обучающихся с ТНР; 

3. не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижения-

ми обучающихся с ТНР; 

4. не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требова-

ниям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

5. не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребен-

ка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут суще-

ственно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индиви-

дуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучаю-

щихся дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучаю-

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

иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и со-

циального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы ДОО должны учи-

тывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выражен-

ности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности разви-

тия ребенка. Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обу-

чающихся, 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 де-

ятельности; 

 карты развития ребенка с ТНР; 

различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической 

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

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образова-

тельной деятельности по Программе: 

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ТНР; 

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях современ-

ного общества; 

 ориентирует системудошкольногообразования на поддержкувариативныхоргани-

зационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

 Обеспечивает выбор методов инструментовоцениваниядля семьи,образовательной орга-

низации и для педагогических работников ДОО в соответствии: 

 с разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

 cразнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 

 с разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образова-

ниях Российской Федерации; 

Представляет собой основудля развивающего управления программамидошкольно-

го образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, учредителя, региона, 
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страны,обеспечивая тем самым качество основныхобразовательных программ дошкольно-

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

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обу-

чающихся с ТНР на уровне ДОО обеспечивает участие всех участников образовательных 

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

стемы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, используе-

мая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью полу-

чения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

 внешняя оценка ДОО, в т.ч. независимая профессиональная и общественная оцен-

ка. 

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований ФГОС ДОк структуре, условиям и целевым ориентирам 

образовательной программы ДОО; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки каче-

ства адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 

 задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональнойдеятельно-

сти и перспектив развития самой ДОО; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общи-

мобразованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП ДО 

для обучающихся с ТНР. 

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки 

в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, что позволяет вы-

строить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО посредства экспертизы условий реализации Про-

граммы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

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

Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реали-

зации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных ФГОС 

ДО; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным обра-

зованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОО; 

 исключает унификациюиподдерживает вариативность форм и методовдошкольно-

го образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, се-

мьи,педагогических работников, общества и государства; 

 включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий образователь-

ной деятельности в дошкольной образовательной организации; 
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 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Пояснительная записка. 

В содержательном разделе Программы представлены: 

1. описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направления-

ми развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 

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

тического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ до-

школьного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям 

развития обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи со-

держания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной деятель-

ности, а также организации образовательной среды, в том числе развивающей предметно 

пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах; 

2. описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Програм-

мы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенно-

стей, обучающихся с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и инте-

ресов; 

3. программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образо-

вательную деятельность по коррекции нарушений развития, обучающихся с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатически-

ми, социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом рас-

положения Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными обла-

стями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к форми-

рованию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивиду-

ализации дошкольного образования обучающихся с ТНР и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития 

обучающихся с ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также осо-

бенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО 

для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адап-

тацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей. 

2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных обла-

стях 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

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

физических особенностей, в условиях информационной социализации основными задача-

ми образовательной деятельности являются создание условий для: 

 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-
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ственные ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 

другими детьми; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-

ных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педаго-

гическим работником, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; безопасное поведение в 

быту, социуме, природе; 

 труд; 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

обучающихся с THP, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том 

числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во 

всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с THP на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

 Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 

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

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с THP использованию, 

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

игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование уобучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях с другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется 

работа по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально- коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность педагогических 

работников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в 

групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 

отношения, поэтому социальная сфера«ребенок среди сверстников» становится 

предметом особого вниманияпедагогических работников. Взаимодействие 
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педагогического работника с детьми 

сTHPстроитсясучетоминтересовкаждогоребенкаидетскогосообществавцелом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей обучающихся среднего дошкольного возраста с THP учителю-логопеду 

(вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая 

ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и 

невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельно-

сти, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

другими детьми и педагогическим работником, в т.ч. моральным, на обогащение первич-

ных представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические ра-

ботники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

с другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации рече-

вой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучаю-

щимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных 

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

поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающих-

ся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся акти-

визируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжет-

но-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство 

ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные иг-

ры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное примене-

ние игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттера-

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

группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной 

речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, по-

знавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 

образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работ-

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

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

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

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предме-

тах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений уобучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребитель-

ской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устой-

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

условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интел-

лектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У 

обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный инте-

рес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работ-

ники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие 

виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, 

а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

Использование программ и методических пособий для реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие». 

 

1. Нищева Н.В. Вариативная примерная адаптированная основная образователь-

ная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г. 

2.  Авдеева  Н.Н.,  Князева  О.Л.,  Стеркина  Р.Б.  Безопасность:  Учебное  пособие  

по основам  безопасности  жизнедеятельности  детей  дошкольного  возраста.  –  

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

3. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

4. Бордачева И.Ю. Наглядно-дидактическое пособие. Дорожные знаки. 

5. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

6. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017г. 

7. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение  детей к истокам русской народной 

культуры: Парциальная программа. Учебно-методическое пособие. СПб.: «ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г 
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8. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду.Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

9. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Плани-

рование и конспекты занятий. Методической пособие для педагогов. – СПб.: 

«ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2017г. 

10. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий 

с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

11. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 307 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. 

Описание основных технологий (форм, методов, приёмов, средств) реализации Про-

граммы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,   спе-

цифики их образовательных потребностей и интересов 

Разделы (задачи, 

блоки) 

Формы и приемы совместной 

деятельности взрослого и детей 

Формы и приемы 

самостоятельной 

деятельности де-

тей 

Формы и прие-

мы совместной 

взаимодействия 

с семьей 

1. Развитие иг-

ровой деятель-

ности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии 

Наблюдения 

Игры (сюжетно-ролевые,  

дидактические, подвижные,  

театрализованные, строитель-

ные и др.) 

Экспериментирование 

Чтение художественной 

литературы  

Рассматривание иллюстраций 

Просмотр диафильмов,  

видеофильмов 

Труд (в природе, хозяйственно-

бытовой, ручной) 

Праздники, досуги 

Придумывание сказок 

Разыгрывание коммуникатив-

ныхситуаций 

Реализация проектов 

Игры (сюжетно-

ролевые,  

дидактические,  

подвижные,  

театрализован-

ные,строительные 

и др.) 

Рассматривание  

иллюстраций 

Беседа,  

консультация 

Встречи по за-

явкам 

Оформление  

наглядной  

информации 

Совместные  

мероприятия  

(праздники, до-

суги, чаепитие,  

выставки  

художественно-

го  

творчества) 

Интерактивное  

общение 

Мастер-класс 
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2. Формирова-

ние 

позитивных  

установок к 

различным  

видам труда и  

творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различные виды трудовой 

деятельности (хозяйственно-

бытовой, в природе, самооб-

служивание, ручной) 

Беседа 

Наблюдение 

Дидактические игры  

Решение проблемных ситуаций 

Игры (сюжетно-ролевые,  

дидактические, строительные и 

др.) 

Чтение художественной лите-

ратуры 

Рассматривание иллюстраций 

Просмотр мультфильмов,  

диафильмов 

Праздники и досуги 

Реализация проектов 

Игры (сюжетно-

ролевые,  

дидактические,  

строительные и  

др.) 

Выполнение  

поручений 

Рассматривание  

иллюстраций 

Изобразительная 

деятельность, 

Конструирование 

 

3Формирова-ние 

основ  

безопасного  

поведения в 

быту, социуме,  

природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

Наблюдение 

Экскурсии и целевые прогулки 

Игры (сюжетно-ролевые,  

дидактические) 

Тренинги 

Чтение художественной лите-

ратуры 

Рассматривание иллюстраций 

Просмотр мультфильмов,  

диафильмов 

Решение проблемных ситуаций 

Драматизации 

Реализация проектов 

Праздники и досуги 

Игры (сюжетно-

ролевые,  

дидактические) 

Рассматривание  

иллюстраций 

Выполнение  

поручений 

Изобразительная 

деятельность, 

Конструирование 

4.Патриотичес 

коевоспитание 

Беседа                                         

Игры (сюжетно-ролевые, ди-

дактические, подвижные, теат-

рализованные, строительные и 

др.)                                         

Чтение художественной лите-

ратуры       

 Рассматривание иллюстраций             

Просмотр диафильмов, Видео-

фильмов.  

 Труд (в природе, хозяйственно-

бытовой и др.) 

 Личный пример 

 Ситуативный разговорХудоже-

ственное слово 

Игры (сюжетно-

ролевые,  

дидактические) 

Рассматривание  

иллюстраций 

Выполнение  

поручений 

Изобразительная 

деятельность, 

Конструирование 
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Социально-коммуникативное развитие детей с ОНР 4-7 лет может проходить в сле-

дующих видах детской деятельности: 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  

и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

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

магу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пе-

ние, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инстру-

ментах)  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Игровая деятельность. 

Комплексный метод руководства игрой: 

 Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

 Передача игровой культуры ребенку 

 Развивающая предметно-игровая среда. 

 Активизация проблемного общения. 

 Педагогическая  поддержка  самодеятельных  игр,  обеспечение  педагогических 

условий развития игры. 

 

Примерные виды интеграции образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

«Познавательное развитие» (форми-

рование  целостной  картины  мира  и  рас-

ширение кругозора  в  части  представлений  

о  себе,  семье, гендерной  принадлежности,  

о  труде  взрослых,  социуме, государстве, 

мире). 

«Познавательное  развитие» (исполь-

зование  дидактической  игры  как средства  

реализации  образовательной области  «Со-

циально-коммуникативное развитие»). 

«Речевое развитие»  (развитие речи 

ребёнка в части представлений о себе, се-

мье, гендерной принадлежности,  о  труде  

взрослых,    социуме, государстве, мире) 

«Речевое  развитие»  (использование 

художественных  произведений  для фор-

мирования  первичных  ценностных пред-

ставлений,  представлений  о  себе, семье и 

окружающем мире). 

«Художественно-эстетическое  раз-

витие» (формирование целостной картины 

мира в части изобразительного и музыкаль-

ного искусства). 

«Художественно-эстетическое раз-

витие» (использование  продуктивных  ви-

дов деятельности для обогащения содержа-

ния, закрепления  результатов  освоения об-

разовательной  области  «Социально-

коммуникативное развитие»). 



 

 

23 

 

«Физическое  развитие»  (развитие  

игровой деятельности  в  части  подвижных  

игр  с правилами  и  других  видов  сов-

местной двигательной  деятельности  с  

детьми  и взрослыми). 

«Физическое  развитие» (использо-

вание  подвижных  игр  и физических  

упражнений  для  реализации образователь-

ной  области  «Социально-оммуникативное 

развитие»). 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

В познавательной области основными задачами образовательной деятельности с деть-

ми являются создание условий для: 

 развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

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

ющего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, раз-

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

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

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представле-

ний о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и празд-

никах, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообра-

зии 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 обучающихся с THP, 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 

процессеразнообразныхвидовдеятельностиобучающихсяузнаютофункциональныхсвойств

ахиназначенииобъектов,учатсяанализироватьих,устанавливатьпричинные,временныеидру

гиесвязиизависимостимеждувнутреннимиивнешними 

пространственнымисвойствами.Приэтомширокоиспользуются 

методынаблюдениязаобъектами,демонстрацииобъектов,элементарныеопыты,упражненияи

различныеигры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

 конструирование; 

 развитие представлений о себе и окружающем мире; элементарные математические 

представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатель организуют 

групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в 

форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у 

обучающихся представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и 

трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 
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Обучающийсязнакомится с 

функциональнымикачестваминазначениемобъектовокружающегоприродного, 

животногомира,овладеваетумениеманализироватьих и связывать с внешними, 

пространственными свойствами. 

Дляэтогоширокоиспользуютсяметодынаблюдения,повозможностипрактическиедействия с 

объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала,драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

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

природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно с 

педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольно-

го возраста 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучаю-

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

используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления при-

чинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демон-

страции объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание об-

разовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у 

обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сен-

сорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и кон-

структивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

 конструирование; 

 развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

 формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержательно-

го, операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При 

этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются 

творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выпол-

нение 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, состоя-

ния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к различ-

ным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 

разных народов. 

 

 

Использование программ и методических пособий для реализации образова-

тельнойобласти «Познавательное развитие». 
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1. Нищева Н.В. Вариативная примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г. 

2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность до-

школьников. Для занятий с детьми 4-7 лет.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. М.: МОЗА-

ИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

4. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение  детей к истокам русской народной 

культуры: Парциальная программа. Учебно-методическое пособие. СПб.: «ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г 

5. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей до-

школьников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

6. Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у до-

школьников с ОНР (с 4 до 5 лет, с 5 до 6 лет, с 6 до 7 лет). – СПб.: ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

7. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

8. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Планирова-

ние и конспекты занятий. Методической пособие для педагогов. – СПб.: «ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2017г. 

9. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим ми-

ром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

10. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных воз-

растных группах / сост. Н.В. Нищева. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. 

11. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: тематическое 

планирование, рекомендации, конспекты занятий/ авт.-сост. Е.А.Мартынова, 

И.М.Сучкова. – Изд. 3-е, испр. – Волгоград: Учитель. 

12. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 

13. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  2016. 

14. Шорыгина Т.А. Зеленые сказки: экология для малышей. – М.: Книголюб, 2004 

 

 

Описание основных технологий (форм, методов, приёмов, средств) реализации Про-

граммы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, спе-

цифики их образовательных потребностей и интересов 

 

Разделы (зада-

чи, блоки) 

Формы и приемы совместной 

деятельности взрослого и детей 

Формы и приемы 

самостоятельной 

деятельности де-

тей 

Формы и прие-

мы совместной 

взаимодействия 

с семьей 

1. Формирова-

ние первичных 

Беседа 

Игры (сюжетно-ролевые,  

Игры (сюжетно-

ролевые,  

Беседа,  

консультация 
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представлений  

о себе, других  

людях, объек-

тах окружаю-

щего  

мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дидактические, подвижные,  

строительные, театрализован-

ные и  

др.) 

Наблюдения 

Экскурсии, целевые прогулки 

Труд (хозяйственно-бытовой, в  

природе, ручной, поручения) 

Драматизации 

Досуги и развлечения 

Чтение художественной лите-

ратуры 

Рассматривание иллюстраций 

Слушание аудиозаписи  

художественных произведений 

Реализация проектов 

дидактические,  

строительные) 

Рассматривание  

Иллюстраций 

Изобразительная 

деятельность 

Конструирование  

Встречи по за-

явкам 

Оформление  

наглядной  

информации 

Совместные  

мероприятия  

(праздники,  

досуги, чаепи-

тие,  

выставки  

художественно-

го  

творчества) 

Интерактивное  

общение 

Мастер-класс 

Реализация  

совместных  

проектов 

2. Формирова-

ние  

представлений  

о форме,  

цвете, размере,  

количестве,  

числе, части и  

целом,  

пространстве и  

времени,  

движении и  

покое,  

причинах и  

следствиях и  

др. 

Игры (дидактические, подвиж-

ные,  

строительные и др.) 

Детское экспериментирование 

Досуги и развлечения 

Чтение художественной лите-

ратуры 

Моделирование 

Решение проблемных ситуаций 

Реализация проектов 

Игры (сюжетно-

ролевые,  

дидактические,  

строительные) 

Рассматривание  

иллюстраций 

Продуктивная  

деятельность 

Детское  

экспериментиро 

вание 

3.Формирова-

ние первичных  

представлений  

о малой  

родине и  

Отечестве,  

представлений  

о социокуль-

турных 

ценностях 

народа, об 

отечественных  

традициях и  

праздниках 

 

 

 

Беседа 

Игры (сюжетно-ролевые,  

дидактические, подвижные,  

строительные, театрализован-

ные и др.) 

Наблюдения 

Экскурсии, целевые прогулки 

Труд (хозяйственно-бытовой, в  

природе, ручной, поручения) 

Драматизации 

Досуги и развлечения 

Чтение художественной лите-

ратуры 

Рассматривание иллюстраций 

Слушание аудиозаписи  

художественных произведений 

Реализация проектов 

Игры (сюжетно-

ролевые,  

дидактические,  

строительные) 

Рассматривание  

иллюстраций 

Изобразительная 

деятельность, 

Конструирование 
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4.Формирова-

ние первичных  

представлений  

о планете  

Земля как  

общем доме  

людей, об 

особенностях 

ее природы,  

многообразии 

стран и  

народов мира 

Беседа                                                   

Игры (сюжетно-ролевые, ди-

дактические, подвижные, стро-

ительные, театрализованные и 

др.)  

Наблюдения              

Экскурсии, целевые прогулки 

Труд (хозяйственно-бытовой, в 

природе, ручной, поручения) 

Драматизации                  

Досуги и развлечения               

Чтение художественной лите-

ратуры                    

Рассматривание иллюстраций 

Слушание аудиозаписи художе-

ственных произведений  

Реализация проектов 

Игры (сюжетно-

ролевые,  

дидактические,  

строительные) 

Рассматривание  

Иллюстраций 

Изобразительная 

деятельность, 

Конструирование 

5. Развитие  

воображения и  

творческой  

активности 

Игры и игровые упражнения 

Беседы                                        

Решение проблемных ситуаций 

Рассматривание иллюстраций 

Целевые прогулки       

 Наблюдения                                 

Чтение художественной лите-

ратуры             

 Художественное творчество 

Драматизации                              

Досуги                

 Экспериментирование Моде-

лирование                    

Реализация проектов 

Игры 

Художественное  

творчество 

 

Познавательное развитие детей с ОНР 4-7 лет может проходить в следующих видах 

детской деятельности: 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  

и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

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

магу, природный и иной материал,  

  изобразительная (рисование, лепка, аппликация, прикладное творчество),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пе-

ние, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инстру-

ментах)  
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 двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка. 

Примерные виды интеграции образовательной области   «Познавательное развитие» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

«Социально-коммуникативное  раз-

витие» (формирование  целостной  картины  

мира  и расширение  кругозора  в  части  

представлений  о себе,  семье,  обществе,  

государстве,  мире;  о труде  взрослых  и  

собственной  трудовой деятельности;  о  

безопасности  собственной жизнедеятель-

ности  и безопасности окружающего  мира  

природы;развитие познавательно-

исследовательской  и продуктивной  дея-

тельности  в  процессе свободного  общения  

со  сверстниками  и взрослыми). 

«Социально-коммуникативное раз-

витие»  (использование  свободного обще-

ния  взрослого  и  ребёнка  для формирова-

ния  целостной  картины  мира  и расшире-

ния кругозора детей). 

«Речевое  развитие»  (развитие по-

знавательно-исследовательской  и продук-

тивной  деятельности  в  процессе свобод-

ного  общения  со  сверстниками  и взрос-

лыми;  решение  специфическими сред-

ствами  основной  задачи  психолого-

педагогической  работы  —  формирования 

целостной картины мира). 

«Речевое  развитие»  (использование 

художественных  произведений  для фор-

мирования целостной картины мира). 

««Художественно-эстетическое  раз-

витие» (расширение кругозора в части му-

зыкального и изобразительного искусства). 

«Художественно-эстетическое раз-

витие»  (использование  музыкальных про-

изведений, продуктивной деятельности де-

тей  для  обогащения  содержания образова-

тельной  области  «Познавательное разви-

тие»). 

«Физическое  развитие»  (формиро-

вание  и закрепление  ориентировки  в  про-

странстве, временных,  количественных  

представлений  в подвижных  играх  и  фи-

зических  упражнениях; расширение  круго-

зора  детей  в  части представлений о здоро-

вом образе жизни). 

«Физическое  развитие» (использо-

вание  подвижных  игр  и физических  

упражнений  для  реализации задач  образо-

вательной  области «Познавательное разви-

тие»). 

 

 

2.2.3. Речевое развитие обучающихся 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образова-

тельной деятельности с детьми является создание условийдля:  

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической ре-

чи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
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 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. 

Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста: 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с THP потребности в речевом 

общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование 

связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с THP, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся 

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

делать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические 

работникипродолжаютобучениеобучающихсясTHPситуативнойречи.Приэтомважнуюроль

играет примерречевого 

поведенияпедагогическихработников.Педагогическиеработникистимулируютжеланиеобу

чающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные 

средстваобщения,поощряютдажеминимальнуюречевуюактивностьобучающихся 

вразличныхситуациях.Педагогическиеработникинаправляютвниманиенаформированиеу 

каждого ребенка с THP устойчивого эмоционального контакта с 

педагогическимработникомисдругимидетьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способностиребенка 

среднего дошкольного возраста с THP, учитывает особенности развития его 

игровойдеятельности:сформированностьигровыхдействий,возможностиикоммуникативны

е умения взаимодействия с педагогическим работником и другимидетьми. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста: 
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое раз-

витие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой дея-

тельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и яв-

лений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи обучаю-

щихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным про-

изведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно с педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предла-

гается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности дей-

ствий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной актив-

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

ганизованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межлич-

ностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой дея-
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тельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, 

бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повсе-

дневном общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и дру-

гих видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи 

для познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на во-

просы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание обучающихся на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая 

идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуж-

дают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, кото-

рые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по 

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

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

возможностей развития, обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нару-

шениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопеди-

ческой работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

Использование программ и методических пособий 

для реализации образовательной области «Речевое развитие» 

1. Нищева Н.В. Вариативная примерная адаптированная основная образовательная 

программадля детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г. 

2. Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС.  

3. Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика. – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

4. Нищева Н.В. Веселая мимическая гимнастика. – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 

5. Нищева Н.В. Веселая пальчиковая гимнастика. – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 

6. Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильногопроизношения и 

дифференциации звуков разных групп. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

7. Нищева Н.В. Мой букварь. – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

8. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная про-

грамма. – СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 256с. 

9. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию 

10. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирую-

щей направленности для детей с нарушением речи с 3 до 7 лет. – СПб.: ООО «ИЗ-

ДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 624с. 

11. Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте №1. – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

12. Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте №2. – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

13. Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте №3. – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

14. Нищева Н.В. Тетрадидля средней логопедической группы детского сада №1, №2, 

№3. – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС.  

15. Нищева Н.В. Тетради для старшей логопедической группы детского сада №1, №2. 

– СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС.  
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16. Нищева Н.В. Тетради для подготовительной логопедической группы детского сада 

№1, №2. – СПБ.:ДЕТСТВО-ПРЕСС.  

17. Нищева Н.В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших до-

школьников при рассматривании произведений пейзажной живописи. – СПБ.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС.  

18. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 

 

 

Описание основных технологий (форм, методов, приёмов, средств)                    

реализации Программыс учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики ихобразовательных потребностей и интересов 

Разделы (задачи, 

блоки) 

Формы и приемы совмест-

ной деятельности взросло-

го и детей 

Формы и приемы 

самостоятельной 

деятельности детей 

Формы и приемы 

совместной взаи-

модействия с се-

мьей 

. Владение ре-

чью как сред-

ством  

общения и куль-

туры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

Игры (сюжетно-ролевые,  

дидактические, подвижные, 

строительные, театрализо-

ванные, народные) 

Труд (хозяйственно-

бытовой, в природе, пору-

чения) 

Драматизации 

Досуги и развлечения 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание иллюстра-

ций 

Слушание аудиозаписей  

художественных произве-

дений 

Художественное творче-

ство 

Игровое  

взаимодействие  

со сверстниками 

Художественно-

речевое  

творчество 

Беседа,  

консультация 

Встречи по заяв-

кам 

Оформление  

наглядной  

информации 

Совместные  

мероприятия  

(Праздники,  

досуги, выставки  

художественного  

творчества) 

Мастер-класс 

Реализация  

совместных  

проектов 

Литературный 

вечер 

 

2. Развитие  

всех компонен-

тов  

устной речи,  

практическое  

овладение  

нормами речи 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

Игры (сюжетно-ролевые,  

дидактические, подвижные, 

строительные, театрализо-

ванные,  

народные) 

Драматизации 

Досуги и развлечения 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание иллюстра-

ций 

Слушание аудиозаписей  

Игровое  

взаимодействие  

со сверстниками 

Художественно-

речевое  

творчество 
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художественных произве-

дений 

Гимнастика (артикуляци-

онная, пальчиковая, лого-

ритмическая, дыхательная) 

Речевые упражнения  

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация  

Образец речи воспитателя  

3. Знакомство  

с книжной  

культурой,  

детской  

литературой,  

понимание на 

слух текстов  

различных  

жанров детской 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение литературного 

произведения 

Рассказ литературного 

произведения 

Беседа о прочитанном 

Обсуждение литературного 

произведения 

Инсценирование 

литературного произведе-

ния. Театрализованная 

игра  

Игра на основе сюжета  

литературного произведе-

ния 

Продуктивная деятельность 

помотивам прочитанного 

Сочинение по мотивам  

прочитанного 

Ситуативная беседа по мо-

тивам прочитанного 

Игровое  

взаимодействие  

со сверстниками 

Художественно-

речевое  

творчество 

4.Коррекционная 

работа 

Речевые упражнения, арти-

куляционная гимнастика, 

дыхательная гимнастика, 

логопедический массаж, 

Игры на автоматизацию 

доступных звуков, развитие 

силы и гибкости голоса, 

обогащение словаря, вос-

питание слухового внима-

ния и фонематического 

слуха Образец речи воспи-

тателя 

 

 

Речевое развитие детей с ОНР 4-7 лет может проходить в следующих видах дет-

ской деятельности: 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  
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 познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и  

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

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

гу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,  

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Примерные виды интеграции образовательной области «Речевое развитие» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(развитие речи ребёнка в части представле-

ний о себе, семье, гендерной принадлежно-

сти, о труде взрослых, социуме, государ-

стве, мире). 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(использование художественных произве-

дений  для  формирования первичных  цен-

ностных  представлений, представлений  о  

себе,  семье  и окружающем мире). 

«Познавательное  развитие»  (речи  и 

свободного общения в процессе познава-

тельно-исследовательской  и  продуктивной 

деятельности;  решение  основной  задачи 

психолого-педагогической  работы  — 

формирования целостной картины мира). 

«Познавательное  развитие» (использо-

вание  литературных произведений для обо-

гащения содержания образовательной обла-

сти  «Познавательное развитие»). 

«Художественно-эстетическое  разви-

тие» (развитие  свободного  общения  со  

взрослыми  и детьми  в  процессе  детского  

художественного творчества). 

 

«Художественно-эстетическое развитие»  

(использование  музыкальных произведе-

ний,  произведений изобразительного  ис-

кусства  как  средства обогащения  образо-

вательного  процесса, усиления  эмоцио-

нального  восприятия художественных про-

изведений). 

 «Физическое  развитие»  (развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми 

по поводу  здоровья  и  здорового  образа  

жизни человека). 

 «Физическое  развитие» (использование  

литературных произведений для обогаще-

ния содержания образовательной  области  

«Физическое развитие»). 

 

2.2.4. Речевое развитие, 2 часть, формируемая участниками   образовательных отно-

шений 

Вариативная часть Программы сформирована на основепарциальной программы 

«Обучение грамоте детей дошкольного возраста», автор Н.В.Нищева. 

Объем отведенного времени на освоение программы:процесс обучения грамоте 

условно делится на 3 периода (года). В первый период обучения грамоте проводится 16 

занятий, во второй – 21 занятие, в третий – 18 занятий. Продолжительность каждого заня-

тия соответствует требованиям к организации занятий в соответствии с возрастом воспи-

танников. 
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2.2.5. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными зада-

чами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, озна-

комления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобрази-

тельного), в т.ч. народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольк-

лора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в во-

площении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительно-

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобрази-

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

творческой деятельности. 

 

Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста 
Обучающиеся в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с THP, активно проявляет 

интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» педагогические работники создают 

соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики и речи 

среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлена разделами «Художественно-эстетическое развитие» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели,  

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители (законные 

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

THP. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся 

формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается 

кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально- технические 

умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной 

деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления 

обучающихся о материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной 

деятельности, развиваются наглядно-обратное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-обратное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 
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Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или 

совместной со педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе 

формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в 

занятия по формированию элементарных математических представлений, вводится 

сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), 

привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, 

музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, характер 

(движение, состояние природы) 

 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе кото-

рых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления деть-

ми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

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

и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллек-

тивная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни обуча-

ющихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе мате-

риалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональ-

ный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изоб-

разительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвен-

ный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание дет-

ских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкаль-

ных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков 

и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композито-

ров, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом воз-

расте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные при-

знаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкаль-

ной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер 

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты про-
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должают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения само-

дельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических работни-

ков. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применя-

ются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической куль-

туре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыха-

тельных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музы-

кального руководителя и воспитателей. 

Использование программ и методических пособий для реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». 

 

1. Нищева Н.В. Вариативная примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г. 

2. Аверьянова А.П. Изобразительная деятельность в детском саду: Планы занятий. 

Практическое пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-

Синтез, 2001. 

3. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М. Мозаика-синтез, 2017. 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 

5. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала.– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 

6. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Новые логопедические распевки, музыкальная паль-

чиковая гимнастика, подвижные игры, CD: Учебно-методическое пособие для пе-

дагогов ДОУ. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2017. 

7. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  2016. 

 

Описание основных технологий (форм, методов, приёмов, средств) реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей  воспитан-

ников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Разделы (задачи, 

блоки) 

Формы и приемы совместной 

деятельности взрослого и детей 

Формы и приемы 

самостоятельной 

деятельности де-

тей 

Формы и прие-

мы совместной 

взаимодействия 

с семьей 

1. Приобщение 

детей к народ-

ному и профес-

сиональному 

искусству 

 

Наблюдения 

Дидактические игры 

Рассматривание иллюстраций 

Изобразительная деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактические  

Игры 

Изобразительная 

деятельность 

Беседа,  

консультация 

Встречи по за-

явкам 

Оформление  

наглядной  

информации 



 

 

37 

 

2.Развитие 

изобразительной 

деятельности 

Наблюдения 

Беседа 

Рассматривание иллюстраций,  

репродукций 

Чтение художественной лите-

ратуры 

Реализация проектов 

Изобразительная деятельность 

(лепка, рисование, аппликация, 

прикладное творчество) 

Художественное  

творчество 

Рассматривание  

иллюстраций 

Игра 

Изобразительная 

деятельность 

Совместные  

мероприятия  

(праздники,  

досуги, выстав-

ки художе-

ственного твор-

чества) 

Мастер-класс 

Реализация  

совместных  

проектов 

Литературный  

вечер 

Музыкальная  

гостиная 

3.Развитие кон-

структивной де-

ятельности 

Наблюдения 

Беседа 

Рассматривание иллюстраций,  

репродукций 

Чтение художественной лите-

ратуры 

Реализация проектов 

Конструирование  из  разного  

материала,  включая  конструк-

торы,  модули,  бумагу, при-

родный и иной материал 

Рассматривание  

иллюстраций 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность 

 

4.Приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Слушание музыкальных 

художественных произведений 

Праздники и досуги 

Чтение художественной лите-

ратуры 

Рассматривание иллюстраций 

Беседа 

Игры (музыкально-

дидактические,  

театрализованные, народные) 

Реализация  проектов 

Художественное  

творчество 

Игры  

(дидактические, 

театрализован-

ные, народные) 

Музыкальное  

сопровождение  

самостоятельной  

детской  

деятельности 

 

 

Художественно-эстетическое развитие детей с ОНР 4-7 лет может проходить в сле-

дующих видах детской деятельности: 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

магу, природный и иной материал,  

  изобразительная (рисование, лепка, аппликация, прикладное творчество),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пе-

ние, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инстру-

ментах)  
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Примерные виды интеграции образовательной области   «Художественно-

эстетическое развитие» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

«Социально-коммуникативное  раз-

витие» (развитие  свободного  общения  со  

взрослыми  и детьми  по  поводу  процесса  

и  результатов продуктивной  деятельности;  

формирование трудовых  умений  и  навы-

ков,  адекватных возрасту  воспитанников,  

трудолюбия  в различных  видах  продук-

тивной  деятельности; формирование  основ  

безопасности  собственной жизнедеятель-

ности  в  различных  видах продуктивной 

деятельности) 

««Социально-коммуникативное  

развитие»  (использование  музыкальных  и 

художественных  произведений  для фор-

мирования  первичных  ценностных пред-

ставлений,  представлений  о  себе, семье и 

окружающем мире) 

«Познавательное развитие» (форми-

рование целостной картины мира, расшире-

ние кругозора в  части  изобразительного  

искусства, творчества). 

«Познавательное  развитие» (исполь-

зование  музыкальных  и художественных  

произведений  для обогащения  содержания  

образовательной области «Познавательное 

развитие», в том числе музейной педагоги-

ки). 

«Речевое  развитие»  (развитие  речи 

речевого  общения  со  взрослыми  и  деть-

ми  по поводу  процесса  и  результатов  

продуктивной деятельности, музыки) 

«Речевое  развитие»  (использование 

музыкальных  и  художественных произве-

дений для обогащения содержания образо-

вательной  области  «Речевое развитие»). 

«Физическое  развитие»  (развитие 

основных  движений  и  физических  ка-

честв, двигательного  творчества  для  овла-

дения музыкально-ритмической деятельно-

стью). 

««Физическое  развитие» (использо-

вание  музыкальных произведений  в  каче-

стве  музыкального сопровождения  двига-

тельной деятельности). 

 

 

2.2.6. Физическое развитие детей с ТНР 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в пита-

нии, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активно-

сти; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения по-

движными играми с правилами. 

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагоги-

ческие работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно 

для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения 
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его элементарных норм и правил, в т.ч. правил здорового питания, закаливания. Педаго-

гические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, наце-

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

навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных 

мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание разви-

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

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педаго-

гические работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудова-

нием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); по-

движные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют полу-

чению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной 

системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным иг-

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

побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные иг-

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

к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лы-

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

Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста: 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с THP 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структу-

рировать содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим 

разделам: 

 физическая культура; 

 представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательнуюдеятельностьврамкахобразовательнойобластипроводятвоспитател

и,инструкторпофизическойкультуре.Активнымиучастникамиобразовательного 

процессадолжныстатьродители(законныепредставители),атакжевсеостальныеспециалисты

,работающиесдетьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образо-

вательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, 

предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспита-

ние у обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физиче-

ской культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

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

двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста: 
В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобрета-

ет формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового обра-

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

и спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентрично-

сти в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преем-
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ственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминоч-

ная, 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 регулиро-

вать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и тор-

можения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, лов-

кость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежеднев-

ной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные ре-

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

время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физ-

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

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

ментами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обу-

чают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные меро-

приятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблю-

дать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогиче-

ские работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкуль-

турных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креатив-

ности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные 

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

люстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здо-

ровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования 

у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствую-

щую безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную быто-

вую среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребно-

стей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умыва-

ние, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, 

столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и иг-

рушками). В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обу-

чающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях 

(законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего че-

ловека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знако-

мить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с 

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

представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно 

осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важно-

сти их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням.  

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления об опасных и без-

опасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 
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случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы 

того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоро-

вья. 

Использование программ и методических пособий для реализации образовательной 

области «Физическое развитие». 

 

1. Нищева Н.В. Вариативная примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г. 

2. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с деть-

ми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика . Комплексы упражнений. Для заня-

тий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 

5. Степанкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МО-

ЗАИКА СИНТЕЗ, 2017 

6. Нищева Н.В. Веселая пальчиковая гимнастика. – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 

7. Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 

8. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Новые логопедические распевки, музыкальная паль-

чиковая гимнастика, подвижные игры, CD: Учебно-методическое пособие для пе-

дагогов ДОУ. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Описание основных технологий (форм, методов, приёмов, средств) реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей  воспитанни-

ков, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Разделы (задачи, 

блоки) 

Формы и приемы совместной 

деятельности взрослого и детей 

Формы и приемы 

самостоятельной 

деятельности де-

тей 

Формы и прие-

мы совместной 

взаимодействия 

с семьей 

1. Основные  

движения: 

- ходьба; бег;  

катание,  

бросание,  

метание, ловля;  

ползание,  

лазание;  

упражнения в 

равновесии; 

строевые  

упражнения;  

ритмические  

упражнения 

Игровые упражнения 

Подвижная игра большой и ма-

лой  

подвижности 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Индивидуальная работа 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Игра 

Игровое  

упражнение  

Подражательные  

движения 

Беседа,  

консультация 

Встречи по 

заявкам 

Физкультурный  

досуг 

Физкультурные  

праздники 

Интерактивное  

общение 

Мастер-класс 
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2.Общеразвиваю

щие  

упражнения 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

- классическая 

- игровая 

- полоса препятствий 

- музыкально-ритмическая 

- ритмическая гимнастика 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и ма-

лой  

подвижности 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Занятие-поход 

Гимнастика после дневного сна 

- оздоровительная 

- коррекционная 

- полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Игра 

Игровое  

упражнение  

Подражательные  

движения 

3.Подвижные  

игры 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Утренняя гимнастика: 

- классические 

- игровые 

- подражательные 

- ритмические 

Подвижная игра  

Проблемная ситуация 

Игра 

Игровое  

упражнение  

Подражательные  

движения 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Гимнастика после дневного сна: 

- оздоровительные упражнения 

- корригирующие упражнения 

- классические  

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Динамические паузы 

Игра 

Игровое  

упражнение  

Подражательные  

движения 

4.Спортивные  

упражнения 

Игровые упражнения, 

Движения 
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5.Спортивные  

игры 

Подвижная игра большой, ма-

лой  

подвижности  

Гимнастика после дневного сна  

игры малой подвижности  

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Подражательные движения 

Индивидуальная работа 

Динамическая пауза 

Игровые (подводящие упраж-

нения) 

Игры с элементами спортивных 

упражнений 

Дидактические игры 

Занятия по физической культу-

ре на 

улице 

Игровые (подводящие упраж-

нения) 

Игры с элементами спортивных 

упражнений 

Спортивные игры 

Игра 

Игровое  

упражнение  

Подражательные  

движения 

6.Активный  

отдых 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

 

Физическое развитие детей с ОНР 4-8 лет может проходить в следующих видах 

детской деятельности: 

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

 познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и  

экспериментирования с ними),  

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

 музыкальная (музыкально-ритмические движения)  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Примерные виды интеграции образовательной области   «Физическое развитие» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

«Социально-коммуникативное  раз-

витие» (приобщение  к  ценностям  физиче-

ской культуры;  формирование  первичных 

представлений  о  себе,  собственных двига-

тельных  возможностях  и  особенностях,  о 

здоровье  и  здоровом  образе  жизни  чело-

века, соблюдение  элементарных  общепри-

нятых  норм и  правил  поведения  в  части  

здорового  образа жизни;  приобщение  к  

элементарным общепринятым  нормам  и  

«Социально-коммуникативное раз-

витие»  (накопление  опыта здоровьесбере-

гающего  поведения  в  труде,  

освоение культуры здорового труда). 
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правилам взаимоотношения со сверстника-

ми и взрослыми в  совместной  двигатель-

ной  активности; формирование  основ  без-

опасности  собственной жизнедеятельности,  

в  том  числе  здоровья; накопление  двига-

тельного  опыта,  овладение навыками  ухо-

да  за  физкультурным  инвентарём и  спор-

тивной  одеждой;  развитие  свободного 

общения  со  взрослыми  и  детьми  в  части 

необходимости  двигательной  активности  

и физического  совершенствования,  по  по-

воду здоровья  и  здорового  образа  жизни  

человека; игровое общение). 

«Познавательное  развитие»  (в  ча-

сти двигательной  активности  как  способа  

усвоения ребёнком  предметных  действий,  

а  также  как одного  из  средств  овладения  

общенациональным составом  различных  

видов  детской деятельности,  формирова-

ния  элементарных математических пред-

ставлений (ориентировка впространстве,  

временные,  количественные отношения и 

т. д., расширение кругозора в части пред-

ставлений  о  здоровье  и  здоровом  образе 

жизни человека). 

«Познавательное  развитие» (исполь-

зование  знаний  о  спорте,  о здоровом об-

разе жизни). 

«Художественно-эстетическое  раз-

витие» (развитие  музыкально-ритмической 

деятельности,  выразительности  движений, 

двигательного творчества на основе физи-

ческих качеств и основных движений де-

тей) 

«Художественно-эстетическое раз-

витие» (использование художественных 

произведений,  музыкально-ритмической  и 

изобразительной  деятельности  с  целью 

развития  представлений  и  воображения 

для  освоения  двигательных  эталонов  в 

творческой  форме,  моторики,  здорового 

образа жизни). 

 

2.3. Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы отража-

ют следующие аспекты образовательной среды: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые отражают следу-

ющие аспекты образовательной среды: 

 характер взаимодействия с педагогическим работником; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, позна-

нию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимо-
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действии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

5. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, позна-

нию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимо-

действии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. 

6. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а 

не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтер-

нативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образова-

нию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной харак-

теристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка вклю-

чение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компе-

тентный партнер. 

7. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка 

под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на досто-

инства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, пред-

почтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избе-

гать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивиду-

альности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими 

детьми. 

8. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка раз-

личных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический ра-

ботник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в 

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

9.Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, призна-

вать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми спо-

собствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

гогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по ду-

ше, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

11. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

12. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои пе-

реживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию 
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у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными пред-

ставителями) 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной инте-

грации обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 

родителей (законным представителям). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные предста-

вители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные 

специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в ДОО и до-

ма. 

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходи-

мую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных 

функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольни-

ков с ТНР: 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть откры-

тым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базо-

вых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителей (законным предста-

вителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (закон-

ных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 

понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав челове-

ка. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

      1. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

 выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-
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образовательный процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества сродителями (законным пред-

ставителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обу-

чающихся. 

2. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребён-

ка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической куль-

туры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в се-

мье и детском коллективе. 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; созда-

ние открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в соци-

альных сетях). 

2.Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП ДО обучаю-

щихся с ТНР как в каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, 

в котором раскрываются направления работы дошкольной образовательной организации с 

родителями (законными представителями). 

           3. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) де-

тей с ТНР: 

 организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

 повышение уровня родительской компетентности; 

 гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

2.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП 

ДОс учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.  

1. Коллективные формы взаимодействия 

Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в год, в начале, в 

середине и в конце учебного года. 

Задачи: 

 информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

 решение организационных вопросов; 

 информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими органи-

зациями, в том числе и социальными службами. 

 2.Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп 

не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

 обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

 сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

 решение текущих организационных вопросов. 

3.«День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для родителей де-
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тей, поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

4.Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача:поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и распро-

странение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, психо-

лога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: 

 сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

 определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

 определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитате-

лей; 

 определение оценки родителями работы ДОО. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

1.Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся 

к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать 

игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи: 

4. Проектная деятельность 

1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей и детей. 

2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, электрон-

ной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если 

ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и 

быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, зада-

ния, получить ответы по интересующим вопросам. 

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Цели и задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ТНР 

Цели программы КРР: 

 выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, обуслов-

ленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помо-

щи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, инди-

видуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого- медико-

педагогической комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи: 

 определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, обуслов-

ленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

 коррекция речевых нарушенийна основе координации педагогических, 

 психологических и медицинских средств воздействия; 
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 оказаниеродителям (законным представителям) обучающихся с ТНРконсультатив-

ной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и 

направлениям коррекционного воздействия. 

Программа КРР предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечива-

ющей удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР 

с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечиваю-

щего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах 

детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образова-

тельных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с це-

лью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; орга-

низацию партнерских отношений с родителей (законным представителям). 

 КРР всех педагогических работников ДОО включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обу-

чающихся с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие детей с ТНР; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающих-

ся с ТНР; 

 познавательное развитие детей с ТНР, 

 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, лек-

ции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъясне-

ние участникам образовательных отношений, в т.ч. родителей (законных предста-

вителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа КРР предусматривает вариативные формы специального сопровождения 

обучающихся с ТНР. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также орга-

низационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей, обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных по-

требностей. 

Результаты освоения программы КРР определяются: 

 состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (Iуро-

вень; IIуровень; IIIуровень, IVуровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи (ФФН), 

 механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ри-

нолалия, заикание), 

 структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных по-

следствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответ-

ствии с онтогенетическими закономерностями его становления;  

 совершенствование лексического,морфологического (включая словообразователь-
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ный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих вы-

бор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового уров-

ней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая долж-

на быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и ком-

бинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной катего-

рии обучающихся. 

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различ-

ных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской ,продуктивной, музыкально-художественной)с квалифициро-

ванной коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологи-

ческой, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возмож-

ных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР; 

 взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной програм-
мы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 
Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать: 

 создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учи-

тывающей особенности обучающихся с ТНР; 

 использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

средств обучения (в т.ч. инновационных и информационных), разрабатываемых 

ДОО; 

 реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального по-

тенциала специалистов при реализации АОП ДО обучающихся с ТНР; 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем- ло-
гопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; 

 обеспечение эффективного планирования и реализации в ДОО образовательной де-

ятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных момен-

тов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структу-

ры дефекта обучающихся с ТНР. 

 Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспе-

чивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющи-

ми ТНР, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в до-

школьном 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 ТНР, позволяющий обеспечить 

всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

 анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ре-
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бенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой 

функции, получаемом лечении и его эффективности; 

 психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей пока-

зателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

 специально организованное логопедическое обследование обучающихся, преду-

сматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в усло-

виях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможно-

стям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не от-

дельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позво-

ляющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, вы-

явить характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопато-

генетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и 

направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков ре-

чевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обу-

чающихся с ТНР 
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 предвари-

тельная беседа сродителями (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с ребенком об-

следование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требования-

ми.Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагоги-

ческим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и задача-

ми, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических мате-

риалов. 

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогиче-

ской и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, ва-

риативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, ин-

тонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у 

него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенно-

стями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. 

Беседа организуется на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых 

летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мульт-

фильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступи-
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тельной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка, обучающихся с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом 

ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понима-

ния, 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; предме-

тов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих ат-

рибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реак-

ции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, допол-

нение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка 
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

грамматических отношений. 

В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций. 

В заданиях используются такие приемы, как составление фразы с опорой на во-

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

заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи 
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. 

Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале об-

следования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на состав-

ление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творче-

ского. 

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рас-

сказа 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 реализа-

ции монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный матери-

ал) и без таковой. 

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия 

фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе 

прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-

грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в процес-

се рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для этого необходимо предъявить ряд специаль-

ных 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. Прове-

ряется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, 
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со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных пози-

циях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени 

овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картин-

ки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различ-

ные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочета-

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

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. 

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методи-

ческие приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и от-

раженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводит-

ся общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциа-

ции на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информа-

ционных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформиро-

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

ление первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука 

в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласно-

го, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в одно-

сложных словах и их последовательности. 

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 обсле-

дования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: 

первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью; 

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; 

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при нали-

чии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка; 

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с не-

резко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР 
В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обуча-

ющихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого воз-

раста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении 

факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной психолого-педагогической помощи. 

Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекци-

онных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психиче-

ского развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предла-

гать рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся 

к группе риска, а также обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) 

психическом развитии. 
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Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального 

общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (закон-

ных представителей) основным приемам по стимулированию довербального, начального 

вербального развития ребенка. 

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает 

тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки 

для правильного функционирования артикуляционного аппарата. 

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с 

педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и способность просле-

живать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание 

ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уров-

нем 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, дифференцирован-

но воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», понимать обращение к одному и 

нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угады-

вать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. 

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подража-

тельной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей 

(законных представителей), близких родственников, подражать крикам животных и птиц, 

звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. 

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать гла-

голы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, со-

ставлять 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 раз-

вития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначени-

ем, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состо-

ять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает 

сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). 

У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезву-

ковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа преду-

сматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие про-

цессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, па-

мяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-

двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем рече-

вого развития) предполагает несколько направлений: 
1. Развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в об-

ращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи. 
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2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первона-

чальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существи-

тельных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой, моя» 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, 

шубка», категории падежа существительных). 

3. Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложе-

ний: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении  

4. 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. 

5. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опо-

рой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое 

доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с 

фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых эле-

ментов (окончаний, суффиксов). 

6. 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 звукослого-

вую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания 

из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроиз-

водить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завер-

шается 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 комплекс-

ную 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 персонифи-

цированным возможностям обучающихся 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 обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматри-

вает: 
1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; по-

нимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладе-

нию монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие 

- шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 
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3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в 

слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного со-

гласного или гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3- 

сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правиль-

но произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синте-

за 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. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расшире-

ние значений слов; формирование семантической структуры слова; введение но-

вых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьши-

тельным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противо-

положным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость).Умение объ-

яснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом кра-

сен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, 

соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от назва-

ний действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; 

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

нонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стече-

ния согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскава-

торщик работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвер-

тым уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 
1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: 

 - расширениелексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических 

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

тельных процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая 

девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, 

соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значени-

ями: 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 выраже-

ний 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 кате-

гории в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка состав-

ления предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с эле-

ментами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 
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произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспи-

тание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать 

оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа преду-

сматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 

воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыко-

вого, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовер-

шенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а 

также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное 

профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенци-

ально возможных, в т.ч. отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нару-

шением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недо-

развитии предполагает дифференцированные установки на результативность рабо-

ты в зависимости от возрастных критериев. 

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

 научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова 

и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказы-

вании; 

 различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на прак-

тическом уровне; 

 определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

 правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

 различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие зву-

ки», «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). 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

 овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

 адаптироваться к различным условиям общения; 

 преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично расска-

зывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные 

произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно пони-

мают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навы-
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ками словообразования и словоизменения. 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятель-

ную деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие 

важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в се-

бе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной само-

стоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО, и вторая 

половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной ини-

циативной деятельности, например: 

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

 игры - импровизации и музыкальные игры;  

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

 логические игры, развивающие игры математического содержания; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритми-

ческих и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребён-

ка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе спосо-

бов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями раз-

вития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, 

уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творче-

ства, сообразительности, поиска новых подходов. 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ре-

бёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать 

игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности 

и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, об-

ращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ре-

бёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело 

до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результа-
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та; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в 

случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если 

ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась 

обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать 

приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребён-

ка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятель-

ных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуж-

дать к проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, 

одобрения, восхищения. 

В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со взрос-

лым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об 

интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода вопро-

сы. Важно поддержать данное стремление ребёнка, поощрять познавательную активность 

детей младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направлен-

ные на развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их 

свойства и качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и 

поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребёнка 

самостоятельно искать решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные 

пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации 

вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил возможность участвовать в раз-

нообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве (ими-

тации, танцевальные импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности. 

С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность 

ребёнка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его 

жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми си-

стемы разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, срав-

нения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельно-

сти. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и познава-

тельными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоен-

ные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к дет-

ским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать 

и направлять детскую познавательную активность, уделять особое внимание доверитель-

ному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает различные ситуации, побужда-

ющие детей проявить инициативу, активность, желание совместно искать верноерешение 

проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребёнка умения ре-

шать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и 

уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети приоб-

ретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений командной работы. 

Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявле-

ния внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть доста-

точно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 
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Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические 

условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для 

этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и 

умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет 

стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные зада-

чи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддержи-

вает желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действи-

ям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения 

задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять по-

пытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог снача-

ла стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизи-

ровать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения постав-

ленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной 

задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, 

связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также 

обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одоб-

ряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных само-

стоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления 

кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности стано-

вятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, 

уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стрем-

ление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению 

взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверен-

ность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: по-

ставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных 

умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, 

помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной дея-

тельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельно-

сти у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения 

задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно опре-

делить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей под-

держку инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуж-
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дающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализиро-

вать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость откры-

тия и познания. 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Психолого-педагогические условия реализации АОП ДО 

 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, 

со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся 

личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и 

способностях у каждого обучающегося; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации 

процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, 

образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-

обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей и другое), так и 

традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие 

рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически 

обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования 

(опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и 

методов образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным 

особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного 

периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, 

познавательному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, 

в которой ребёнок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и 

прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ТНР на основе специальных 

психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 
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способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 

запросов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания 

и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 

психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации АОП ДО, обеспечение вариативности 

его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и 

профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами 

открытой образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, 

востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон 

взаимодействия в совместной социально-значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса её 

социализации; 

16) предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения АОП ДО поиска, использования 

материалов, обеспечивающих её реализацию, в том числе в информационной среде. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды и 

фактор,мощно обогащающий развитие детей. РППС выступает основой для разнообраз-

ной,разностороннеразвивающей,содержательнойипривлекательнойдлякаждогоребенкадея

тельности. 

Развивающаяпредметно-пространственнаясреда(далее-

РППС)представляетсобойединствоспециальноорганизованногопространствакаквнешнего(

террито-

рия),такивнутреннего(групповые,специализированные,технологические,административны

еииныепростран-

ства),материалов,оборудования,электронныхобразовательныхресурсовисредствобученияи

воспитаниядетейдошкольноговозрас-

та,охраныиукрепленияихздоровья,материаловдляорганизациисамостоятельнойтворческой

деятельностидетей.РППСсоздаетвозможности для учета особенностей, возможностей и 

интересов детей, коррекции недостатков ихразвития. 

РППС организована, как единое пространство, все компоненты которого согласо-

ваны между собой по содержанию, масштабу, художественномурешению. 

ПрипроектированииРППСучтены: 

- этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-

климатические условия; 

- возраст, опыт,уровень развития детей и особенностей ихдеятельности- содер-

жаниевоспитанияи образования; 
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- задачиобразовательнойпрограммыдляразныхвозрастныхгрупп; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и 

их семей,педагоговидругихсотрудников,участниковсетевоговзаимодействияипр.). 

РППС соответствует: 

 требованиямФГОСДО; 

 Программе; 

 материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в 

ДОО; 

 возрастнымособенностям детей; 

 воспитывающему характеру образования детей;требованиямбезопасностии надеж-

ности. 

РППС обеспечивает: 

 целостностьобразовательногопроцесса и включает всё необходимое для реализа-

ции содержания каждого из направлений развития иобразованиядетей (соглас-

ноФГОСДО.) 

 возможностьреализацииразныхвидовиндивидуальнойиколлективнойдея-

тельности:игровой,коммуникативной,познавательно-исследовательской, двига-

тельной, продуктивной и пр. в соответствии с потребностями каждоговозрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей 

икоррекциинедостатковихразвития. 

ВсоответствиисФГОСДО,РППС: 

1)содержательно-насыщенная; 

2)трансформируемая; 

3)полифункциональная; 

4) вариативная; 

5) доступная; 

6) безопасная. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде мобильных 

центров детской активности: 

В группах раннего возраста: 

 центр двигательной активности для развития основных движений детей; 

 центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и 

игры с составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эта-

лонов формы, цвета, размера; 

 центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных 

играх со сверстниками под руководством взрослого; 

 центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла 

музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков 

продуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразитель-

ных средств; 

 центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, 

стихов, рассматривания картинок; 

 центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной деятель-

ности с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков са-

мообслуживания и становления действий с бытовыми предметами-орудиями (лож-

ка, совок, лопатка и пр.). 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается сле-

дующий комплекс центров детской активности: 

 центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и ма-

лой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 
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физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых 

участках, спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции со-

держания образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие»; 

 центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для раз-

вития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

 центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских 

игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

 центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного матери-

ала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демон-

страционных материалов для организации конструкторской деятельности детей в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-

эстетическое развитие»; 

 центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 

элементарных математических навыков и логических операций в интеграции со-

держания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое разви-

тие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

 центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудова-

ние, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способству-

ют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в ин-

теграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Ре-

чевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

 центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расши-

рение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей 

со взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»;  

 книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для 

детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспита-

ние, формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной ли-

тературы, воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение 

познавательных потребностей в интеграции содержания всех образовательных об-

ластей; 

 центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организо-

вать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содер-

жанием образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «По-

знавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное разви-

тие», «Физическое развитие»; 

 центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения вос-

питанников; 

 центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятель-

ности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции 

содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 
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развитие» 

Предметно-

пространственнаясредаобеспечиваетусловиядляэмоциональногоблаго-

получиядетейикомфортнойработыпедагогическихиучебно-вспомогательных сотрудников. 

ВДООсозданыусловиядляинформатизацииобразовательного процес-

са.Дляэтоговгрупповыхипрочихпомещенияхв наличии оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий вобразовательномпроцессе. 

В Учреждении функционирует логопедический кабинет. Он организован в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС). Обязательными элементами логопедического 

кабинета  являются: 

 зеркало с лампой дополнительного освещения.  

 шкаф или этажерка для пособий. 

 2-3 стульчика.  

 стол. 

игровой, дидактический и наглядный материал. Все обучающие пособия соответствуют 

возрастным речевым особенностям детей, а также структуре речевых нарушений. 

В средней группе в логопедическом центре располагают игрушку — постоянного 

обитателя уголка, который помогает снять речевой негативизм, преодолеть 

стеснительность, неуверенность, а также стимулирует интерес и побуждает малышей 

говорить. Игрушка для речевого уголка выбирается по определённым параметрам. 

Прежде всего, у неё должен быть подвижный язычок, на примере которого можно будет 

показывать детям положение органов артикуляции. Одежда персонажа должна быть с 

липучками, пуговицами, кнопками, чтобы, одевая - раздевая персонажа, малыши 

тренировали мелкую моторику. Кроме того, наряд состоит из разных по цвету и текстуре 

тканей — это помогает детям учиться характеризовать материалы по свойствам и 

оттенкам. А для скорейшего освоения навыка ориентации в схеме тела, окажется кстати, 

если у игрушки будут подвижные ручки и ножки.  

Критерии оснащения коррекционного уголка при подборе дидактического 

материала: 

 Наполняемость уголка;         

 Разнообразие материала;         

 Соответствие возрасту;           

 Доступность;  

 Системность;  

 Эстетика оформления;  

 Ведущая игрушка («хозяйка» коррекционного уголка);  

 Ведение отчётной документации (заполнение тетрадей взаимосвязи, учёта 

фронтальной коррекционно-образовательной деятельности логопеда). 

 Содержание определяется в строгом соответствии с программой, физиологическими 

и психолого-педагогическими особенностями формирования речи. 

Материал, содержащийся в речевом уголке, имеет многофункциональный характер.  

Игры подобраны в порядке нарастающей сложности, направлены на развитие 

(коррекцию) речи.  

Игровой и дидактический материал пополняется в уголке ежемесячно.  

В зависимости от лексической темы, игровой и дидактический материал заменяется 

в коррекционном уголке еженедельно. Одновременно там находится материал по двум 

темам: закрепляемой и изучаемой.  
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Дидактическое оснащение удовлетворяет потребности актуального, ближайшего 

развития ребенка и его саморазвития. 

Содержание речевого уголка: 

 1. Картотека артикуляционных упражнений. Предметные картинки-опоры, 

картинки, фото артикуляционных укладов; артикуляционная гимнастика в альбомах на 

определенный звук; артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. Комплект зеркал 

(с ручкой или на подставке для каждого ребёнка). 

 2. Картотека дыхательных упражнений. Игрушки, тренажёры для развития дыхания 

(«Сдуй листочки»; «Бабочки»; «Волшебный пушок»); лабиринты; разноцветные шарики; 

султанчики; бумажные снежинки; вертушки — карандаши; колокольчики из фольги на 

ниточке «Буря в стакане»; «Чей кораблик доберется быстрее»; «Загони мяч в ворота» и др. 

 3. Картотека пальчиковых игр. Массажные коврики, мячики, Су-джок (по 

количеству детей) и картотека упражнений с ними, прищепки, трафареты; пальчиковые 

игры по лексическим темам; «Мир твоих фантазий» (различный материал для составления 

букв); упражнения на штриховку; «Рисуем по клеточкам»; мозаики; игры-шнуровки и 

другое. 

 4. Картотека для формирования произносительной стороны речи. Звуковые 

дорожки, картотека предметных картинок, игры на автоматизацию звуков 

(«Логопедическое лото», «Логопедическое домино» и другое.), картотека альбомов, книг 

по автоматизации и дифференциации звуков.                                                                 

 5. Картотека дидактических игр для обогащения словаря. Предметные картинки по 

лексическим темам, «Четвёртый лишний», «Слова-антонимы», «Кому, что нужно» 

(профессии) и другое. 

 6. Картотека дидактических игр для развития лексико-грамматического строя речи. 

Обучение различным способам словообразования, словоизменения, формирование 

грамматически правильной речи, символы предлогов, (игры «Чей хвост?», «Назови 

ласково», «Один-много», «Соотнеси картинку с предлогом») и другое.  

7. Картотека дидактических игр для развития связной речи. Сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок; разные виды театра; библиотека детских книг, мнемотаблицы, 

схемы для составления предложений, игры с предлогами и другое. («Угадай по 

описанию», «Составить рассказ», «Составить рассказ по опорным картинкам») и другое. 

 8. Картотека дидактического материала для обучения элементам грамоты. 

 Касса букв демонстрационная, кассы букв индивидуальные, кроссворды, ребусы, 

абаки, материал для выкладывания звукобуквенной модели слов, магнитная азбука, 

таблицы с материалом для чтения, книжки-малышки, буквари, карточки-названия 

различных предметов в групповой комнате. Игры: «Сложи слово», «Подбери слово к 

схеме», «Составить предложение по схеме», настольные игры с буквами и другие. 

 9. Картотека словесных дидактических игр по всем разделам логопедической 

работы (Звукопроизношение, фонематический слух, словарь, лексико-грамматический 

строй речи, связная речь). 

10. Картотека игр для развития фонематического восприятия. Шумовые 

инструменты; звуковые коробочки; детские музыкальные инструменты: предметные, 

сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков; игры с парными 

карточками; звуковички гласных и согласных звуков (домики для твердых и мягких 

звуков, картинки «орех» «перо»); индивидуальные пособия для звукобуквенного анализа; 

модели слова, «Делим слова на слоги»; «Найди, что звучит»; «Разложи картинки»; 

«Повтори — не ошибись»; «Общий звук»; «Звуковые символы». 

 11. Картотека оздоровительных пауз со стихотворным текстом (координация речи с 

движением).   

Успешность влияния развивающей предметно-пространственной среды на ребенка 

обусловлена его активностью в этой среде. Вся организация образовательного процесса 
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предполагает задействие всех помещений ДОО, а не только в пределах своего группового 

помещения. 

Функциональная роль помещений ДОО 

Помещения ДОО Функциональная роль Формы и методы работы 

Групповые помеще-

ния 

Развивающая и воспита-

тельно-образовательная 

Проведение интегрированных занятий, 

игра, общение. 

Территория детского 

сада 

Познавательная, эстети-

ческая, игровая, разви-

тие эмоциональной сфе-

ры 

Прогулки, игровая деятельность физ-

культурные занятия. 

Досуги, праздники самостоятельная 

двигательная активность. 

Развитие познавательной, трудовой де-

ятельности. 

Физкультурно-

музыкальный зал 

Физическое воспитание 

и развитие, оздоровле-

ние 

 

 

Эстетическая, познава-

тельная, развивающая 

Утренняя гимнастика,  

Занятия физической культурой (фрон-

тальные, подгрупповые, индивидуаль-

ные). 

Развлечения, досуги, эстафеты 

Музыкальные занятия; 

Праздники, досуги,  

Индивидуальная работа 

Семейные клубы, родительские собра-

ния. 

Педагогические советы, деловые игры 

и пр. 

Методический каби-

нет 

Развивающая, обучаю-

щая 

Библиотека для педагогов, консульта-

ции, семинары, «круглые столы», пед-

советы и т.д. 

Медицинский каби-

нет 

Оздоровительная, про-

филактическая 

Осмотр детей, консультация педиатра, 

медсестры. 

Профилактическая работа. 

Оздоровительная работа с детьми,  

Консультативно – просветительская 

работа с родителями (законных пред-

ставителей) и педагогами. 

Огород Воспитание трудовых 

навыков, эстетическая, 

познавательная, оздоро-

вительная, развитие 

эмоциональной сферы, 

выработка навыков эко-

логически безопасного 

поведения 

Уход за растениями, наблюдения, сбор 

и использование экологически чистого 

урожая, знакомство с правилами эколо-

гической безопасности. 

Коридоры, холлы Познавательная, разви-

вающая, эстетическая 

Создание отдельных уголков, фольк-

лорных элементов, вернисажей, 

оформление информации и т.п. 

Логопедический ка-

бинет 

Коррекционная, разви-

вающая 

Диагностика речевого развития 

Коррекционная работа (индивидуаль-

ная, подгрупповая) 

Консультативно – просветительская 
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работа педагогов, родителей (законных 

представителей) 

Кабинет педагога-

психолога 

Коррекционная, разви-

вающая 

Психолого-педагогическая диагностика 

Коррекционная работа (индивидуаль-

ная, подгрупповая) 

Консультативно – просветительская 

работа педагогов, родителей (законных 

представителей) 

Изостудия Познавательная, разви-

вающая, эстетическая 

Игровая  деятельность 

Мини-музей «Край 

наш Тульский» 

Познавательная, разви-

вающая, эстетическая 

Познавательные занятия, экскурсии, 

игровая деятельность 

Влияние развивающей предметно-пространственной среды на развитие обучающих-

ся: 

Использова-

ние предметов 

окружающего 

мира 

На фи-

зическое 

развитие 

ребенка 

На познаватель-

ное развитие ре-

бенка 

На рече-

вое разви-

тие ребен-

ка 

На социаль-

но-

коммуника-

тивное разви-

тие ребенка 

На художе-

ственно-

эстетическое 

развитие ре-

бенка 

Пространство 

внегруппового 

помещения: 

музыкальный 

зал, физкуль-

турный зал, 

кабинет пси-

холога, кори-

доры, холлы, 

мини-музей, 

методический 

кабинет, про-

гулочные 

участки, ого-

род, спортив-

ный участок 

Обеспе-

чение 

двига-

тельной 

деятель-

ности 

Расширение 

знаний об окру-

жающем  

мире 

Развитие 

связанной 

речи 

поддержка  

положитель-

ного, добро-

желательного  

отношения  

детей друг к 

другу и взаи-

модействия  

детей в раз-

ных видах  

деятельности  

(в т.ч. разного 

возраста). 

Расширение  

представле-

ний  

о предметах  

культуры, 

русского бы-

та. 

Использова-

ние мно-

гофунцио-

нальных, ва-

риативных 

модулей 

Развитие 

физиче-

ских ка-

честв 

Развитие кон-

структивного 

мышления 

Развитие 

речевого 

аппарата 

Умение дого-

вариваться,  

обсуждать 

совместные 

планы 

Возможность  

заниматься  

коллективной  

творческой  

деятельно-

стью 

Разнообразное  

стационарное 

оборудование 

сюжетно-

ролевых игр 

Активи-

зация  

двига-

тельной  

активно-

сти 

Ориентировка  

в окружающей  

действительно-

сти 

Расшире-

ние  

активного 

словаря 

Упражнение 

вразличных 

социальных 

ролях 

Накопление  

впечатлений -

цветовых, 

звуковых, 

осязательных, 

составляю-

щих  

фундамент на 
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котором за-

рождается 

интерес  

к прекрасно-

му 

Дидактиче-

ские  

игры и посо-

бия повсем 

разделам про-

граммы в до-

ступном для 

ребенка месте 

Развитие 

усидчи-

вости,  

внима-

ния,  

мелкой и  

крупной 

мотори-

ки 

Разностороннее 

развитие 

Формиро-

вание  

лексико-

фонема-

тической 

стороны  

речи 

возможность  

выбора деть-

ми материа-

лов, видов  

активности,  

участников  

совместной  

деятельности 

и общения 

Расширение  

знаний о ви-

дах  

искусства,  

развитие из-

бирательных 

интересов к 

пре-красному 

Центры по-

знавательно-

исследова-

тельской дея-

тельности 

Развитие 

коорди-

нации  

движе-

ний,  

элемен-

тарных 

навыков 

безопас-

ного и 

аккурат-

ного об-

ращения 

с раз-

личными  

предме-

тами и  

материа-

лами. 

Развитие  

мышления,  

планирующей  

функции, уме-

ния самостоя-

тельно делать  

выводы и умо-

заключения 

Формиро-

вание  

доказа-

тельной  

речи, уме-

ния  

обосновы-

вать свое 

мнение  

развитие 

навыков сов-

местной дея-

тельности, 

умения об-

щаться со 

сверстниками 

и взрослыми 

Развитие 

творчества в 

процессе экс-

периментиро-

вания со зву-

ками, краска-

ми,  

различными  

материалами 

Использова-

ние в интерье-

ре знаков, мо-

де-лей, симво-

лов,  

схем, планов, 

загадочных 

знаков и  

т.п 

Развитие 

усидчи-

вости, 

внима-

ния 

Развитие позна-

вательногоинте-

реса, пытливо-

сти, любозна-

тельности, логи-

ческого мышле-

ния 

Расшире-

ние  

словаря 

посред-

ством 

усвоения 

связей  

«знак» - 

«слово» 

Возникнове-

ние друже-

скихотноше-

ний на 

основе сов-

местного по-

иска 

У ребенка по-

является воз-

можность 

принимать 

участие виз-

готовлении 

значков, сим-

волов, зага-

дочных  

знаков и т.д 

Уголки уеди-

нения 

Обеспе-

чение 

возмож-

ности 

для от-

дыха, 

расслаб-

Поддержка ин-

дивидуальности 

ребенка 

Формиро-

вание 

внутрен-

ней речи 

 

возможность  

выбора  деть-

ми  видов  

активности,  

участников  

совместной  

деятельности  

становление  

самостоя-

тельности, 

целенаправ-

ленности  

и саморегу-

ляции соб-
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ления и общения; ственных 

действий 

Таким  образом,  развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного воз-

раста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Требования  к  условиям  реализации  Программы  включают  требования  к  психо-

лого-педагогическим,  кадровым,  материально-техническим  и  финансовым  условиям  

реализации Программы, а также к развивающей предметно-пространственной среде. 

В ДОО созданы условия,    обеспечивающие  полноценное развитие личности детей 

во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физиче-

ского развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положитель-

ного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

В  целях  безопасности ДОО  оснащено тревожной кнопкой, пожарной сигнализа-

цией, запасными выходами. 

 

Направление Наименование поме-

щений 

Оборудование 

Здоровье и 

безопасность 

Медицинский блок 

- процедурный каби-

нет; 

- медицинский каби-

нет 

Картотека медицинских карт детей (Ф№26),  меди-

цинская документация, ростомер, медицинские ве-

сы,  холодильник, процедурный столик,  медицин-

ский стол, стулья, медицинский шкаф , кушетка, 

шкаф для медицинской документации, тонометр (с 

детской манжетой)  и другой медицинский ин-

струментарий. 

Пищеблок Электроплиты,  электросковородка,  электрическая 

мясорубка , холодильники бытовые,  холодильные 

камеры ,  протирочная машина,  стеллаж под посу-

ду, ванна, раковина, столы и не-ржавеющей стали , 

шкаф для хранения хлеба , кухонная утварь. 

Прачечная Стиральные машины, центрифуга, ванна, гладиль-

ный стол, электроутюги,   шкафы для белья 

Коридор детского са-

да 

Информационные стенды «Для вас, родители», 

«Информация», «Методический стенд», «ГО и 

ЧС», «Воспитание юного гражданина», вернисаж. 

Бытовые помещения 

для сотрудников 

Традиционная обстановка. 

Образование 

и развитие 

ребенка 

Методический каби-

нет 

Книжные  шкафы,  столы  письменные,  стол  ком-

пьютерный, стулья,  компьютер,  принтер,  ноут-

бук,  мультимедийная  установка,  информацион-

ный стенд. 

Демонстрационные  материалы  для  психолого-

педагогической работы по освоению детьми обра-

зовательных областей, дидактические  игры  и  по-

собия.   
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Справочная,  психолого-педагогическая, методиче-

ская литература по программе и другим  альтерна-

тивным  программам,  периодические  издания, 

нормативно-правовые документы, литература по 

управлению. 

Библиотека  детской  художественной  литературы,  

познавательная литература, портреты детских пи-

сателей и др. Методическая документация детского 

сада 

Мини-музей «Край наш Тульский»: стенд с 

наглядным материалом о прошлом и настоящем 

Тульского края, литература   краеведческого со-

держания, наборы открыток, альбомы   

Музыкально-

физкультурный  зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронное фортепиано,    музыкальный  центр 

Столы хохломские, стулья детские хохломские, 

скамейки, стулья для взрослых.  

Наборы  детских  музыкальных  инструментов 

Кукольный театр, маски и костюмы для инсцени-

ровок, ширма для театра, нотный и демонстраци-

онный материал, методическая литература, кон-

спекты праздников и развлечений, аудио и видео, 

кассеты, DVD –диски. 

Методическая литература, пособия. 

Рабочая документация. 

Шведская стенка, набор мягких модулей, сетка для 

волейбола, канат ,  гимнастические  скамейки  ,  

мячи  прыгуны  ,  мячи  для метания , мишени, об-

ручи, гимнастические палки, маты, мячи разного 

диаметра, скакалки, ориентиры, кольцебросы, ме-

шочки с песком, и т.д.  

Атрибуты для проведения утренней гимнастики и 

подвижных игр: маски, флажки, ленточки, платоч-

ки и т.д. 

Спортивные тренажёры: беговая дорожка, батут. 

Групповые помеще-

ния 

Каждая  группа  оборудована  групповой  комна-

той,  раздевальной комнатой, туалетом, умываль-

ной комнатой и спальней.  

В раздевальных комнатах: шкафчики с определи-

телем индивидуальной  принадлежности  ребенка,  

скамейки,  стенды  для  родителей, выставки дет-

ских работ. 

В  спальных  комнатах:  кровати  по  количеству  

детей,  шкафы для раскладушек, мягкого инвента-

ря. 

Групповые  помещения  почти  в  полном  объеме  

оснащены  мебелью  отвечающей  гигиеническим  

и возрастным особенностям воспитанников 

Игровые участки Игровые площадки, веранды, песочницы, стацио-

нарное игровое оборудование, выносной материал. 
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Спортивная площадка Скамейка гимнастическая, стенка для лазанья с ле-

сенкой, бум, стенка для метания, баскетбольный 

щит. 

Коррекция и 

развитие 

Кабинет педагога-

психолога  

Кабинет учителя-

логопеда 

Зона индивидуальной или подгрупповой работы с 

детьми 

Рабочая зона, методическая зона, информационная 

зона 

Учебно-методические и игровые материалы: 

-материалы для познавательно-речевого и творче-

ского развития: предметные картинки, сюжетные 

картинки, схемы-алгоритмы, мнемотаблицы, 

настольно-печатные, дидактические игры; 

-материалы на развитие сенсорных способностей: 

дыхательные тренажеры, пособия для развития 

дыхания. Звучащие игрушки, фонотека («Голоса 

природы», «Шумы улицы», «Бытовые шумы»). 

Чудесный мешочек, обводки, рамки-вкладыши, 

пальчиковые бассейны, массажные мячики, за-

стежки, шнуровки, мозаика крупная и мелкая, раз-

резные картинки и пазлы, кубики, настольно-

печатные игры. Тактильные игрушки, книжки-

раскраски, цветные карандаши и мелки; 

-игрушки: образные по лексическим темам, куклы, 

мелкие животные, модели транспорта, кукольная 

посуда, мелкие конструкторы и строители, плос-

костные куклы и одежда к ним. 

 

3.4. Кадровые условия реализации программы 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также осо-

бенностями развития детей. Необходимым условием качественной реализации Програм-

мы является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в Учреждении 

или в Группе. 

РеализацияобразовательнойпрограммыДОобеспечиваетсяруководящи-

ми,педагогическими,учебно-вспомогательными,административно-

хозяйственнымиработникамиобразовательнойорганиза-

ции,атакжемедицинскимииинымиработниками,выполняющимивспомогательныефункции.

Организациясамостоятельноустанавливаетштатноерасписаниеосуществляет приемнара-

ботуработни-

ков,заключениеснимиирасторжениетрудовыхдоговоров,распределениедолжностныхобяза

нностей,созданиеусловийиорганизацию методическогоипсихологическогосопровожде-

нияпедагогическихработников.Руководительорганизациивправезаключатьдоговора граж-

данско-правовогохарактераисовершатьиныедействияврамкахсвоихполномочий. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответству-

ет квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалифика-

ционные характеристики должностей работников образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 ав-
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густа 2010 г. N 761н с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н. 

Педагогические работники обязаны: 

 Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию Программы; 

 Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этике; 

 Уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

 Развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности; 

 Формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

 Учитывать особенности психофизического развития детей и состояния их 

здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

ПриработесдетьмисТНРвгруппахкомбинированнойнаправленно-

сти,дополнительнопредусмотреныдолжностипедагогическихииныхработников, в соответ-

ствии с«Порядкоморганизации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательнымпрограммам – образовательным программам дошкольного об-

разования», утвержденным ПриказомМинистерствапросвещения РоссийскойФедераци-

иот31июля 2020г.№373. 

В целях эффективной реализации Программы созданыусловия для профессиональ-

ного развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. реализацииправа педагогиче-

ских работников на получение дополнительного профессионального образованиянереже-

одного разавтригодазасчет средствОрганизации. 

3.5.Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрство-

вания всоответствиисфизиологическимиобоснования-

ми,обеспечиваетхорошеесамочувствиеиактивность ребенка,предупреждаетутомляемость 

иперевозбуждение. 

Режимираспорядокдняустанавливаетсясучетомсанитарно-

эпидемиологическихтребова-

ний,условийреализацииПрограммы,потребностейучастниковобразовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по соб-

ственному выбо-

ру(самостоятельнаядеятельность),приемпищи,личнаягигиена.Содержаниеидлительностька

ждогокомпонен-

та,атакжеихрольвопределенныевозрастныепериодызакономерноизменяются,приобретая 

новыехарактерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них по-

степенновырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что по-

могает организмуребенкафизиологическипереключатьсямеждутемиилиинымиви-

дамидеятельно-

сти,своевременноподготавливатьсяккаждомуэтапу:приемупищи,прогулке,занятиям,отдых

у.Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся 

вялымиили, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо 

засыпают и спятбеспокойно. 
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Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче 

всеговырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильномуотдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время 

приемапищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 

суточного сна,времяотходако сну; проведениеежедневнойпрогулки. 

Приорганизациирежимаследуетпредусматриватьоптимальноечередова-

ниесамостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, кол-

лективных ииндивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в тече-

ниедня, обеспечиватьсочетаниеумственнойифизическойнагруз-

ки.Времяобразовательнойдеятельностиорганизуется 

Такимобразом,чтобывначалепроводились наиболеенасыщенныепосодержаниювидыдея-

тельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольно-

стью, азатемтворческиевидыдеятельностивчередованиисмузыкальнойифизи-

ческойактивностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей до-

школьноговозраста, условия организации образовательного процесса должны соответ-

ствовать требовани-

ям,предусмотреннымСанитарнымиправиламиинормамиСанПиН1.2.3685-

21«Гигиеническиенормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвред-

ности для человека факторовсреды обитания», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врачаРоссийскойФедерации от28января2021г. № 

2,действующим до1марта2027г.(далее –

Гигиеническиенормативы),иСанитарнымиправиламиСанПиН2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровлениядетейимолоде-

жи»,утвержденнымПостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрача Россий-

ской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-

эпидемиологическиетребования). 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличи-

ваетсяежедневная длительностьпребывания детей на свежем воздухе, образовательная де-

ятельностьпереносится на прогулку (при наличии условий). Согласно пункту 185 Гигие-

нических нормативовпри температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 

м/с продолжительностьпрогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении ре-

жимных моментов необходимоучитыватьтакжеиндивидуальныеособенностиребен-

ка(длительностьсна,вкусовыепредпочтения,характер, темп деятельностии т.д.). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН2.3/2.4.3590-20«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизацииобщественногопитания-

населе-

ния»,утвержденнымПостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийск

ойФедерацииот27октября2020года№32(далее–СанПиНпопитанию). 

Согласнопунк-

ту183ГигиеническихнормативовОрганизацияможеткорректироватьрежим дня в зависимо-

сти от типа организации и вида реализуемых образовательных программ сезона, го-

да.Нижеприведенытребованиякорганизацииобразовательногопроцесса,режимупитания, 

которыми следуетруководствоваться приизменении режимадня. 

Требованияипоказателиорганизацииобразовательногопроцесса 

(извлеченияизСанПиН1.2.3685–21Таблицы6.6,6.7) 
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Показатель Возраст Норматив 

Требованиякорганизацииобразовательногопроцесса 

Началозанятийне ранее Всевоз-

раста 

8.00 

Окончаниезанятий,непозднее Всевоз-

раста 

17.00 

Продолжительностьзанятиядлядетейдошкольноговозраста, не 

более 

от 1,5 до 

3лет 

от 3 до 4 

лет 

от4 до 5 

лет 

от 5 до 6 

лет 

от 6 до 7 

лет 

10 минут 

15 минут 

20 минут 

25 минут 

30 минут 

Продолжительность дневнойсуммарнойобразовательнойна-

грузкидлядетейдошкольноговозраста,не 

более 

от 1,5 до 

3лет 

от 3 до 4 

лет 

от4 до 5 

лет 

от 5 до 6 

лет 

 

 

от 6 до 7 

лет 

 

20минут 

30минут 

40минут 

50 минут или 

75 мин приор-

ганизации 1 

занятия по-

следневно-

госна 

90минут 

Продолжительность перерывов междузанятиями,неменее все воз-

раста  

10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики,неменее все воз-

раста 

 2-х минут 

Показатели организации образовательного процесса 

Продолжительностьночногоснанеменее 1–3года 

4–7лет 

12часов 

11часов 

Продолжительностьдневногосна,неменее 1–3года 

4–7лет 

3часа 

2,5часа 

Продолжительностьпрогулок,неменее Длядетей 

до 7 лет 

3часа вдень 

Суммарный объем двигательнойактивности,неменее Всевоз-

раста 

1часа вдень 

Утреннийподъем,не ранее Всевоз-

раста 

7 ч00 мин 

Утренняязарядка,продолжительность,неменее до7 лет 10минут 
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Приложение № 10 

кСанПиН2.3/2.4.3590-20 

РежимпитанияподлительностипребываниядетейвДОО 

 

Время приёма пищи Приемы пищи взависимостиотдлительностипребываниядетейв 

Дошкольнойорганизации 

8.00-9.00 11–12часов 

9.30-10.50 завтрак 

11.55-13.15 Второйзавтрак 

16.05-17.00 обед 

 Уплотненный полдник с включением блюд ужина 

Организацияможетсамостоятельноприниматьрешениеоналичиивторогозавтракаи 

ужина,руководствуясьследующимиположениямиСанПиНпопитанию: 

Приотсутствиивторого завтракакалорийностьосновногозавтракадолжнабытьуве-

личенана5%соответственно. 

          При12-

часовомпребываниивозможнаорганизациякакотдельногополдни-

ка,таки«уплотненного»полдника с включениемблюдужина ис распределением калорийно-

стисуточногорациона30%. 

Нижеприведеныпримерныережимыднядлядетейразноговозрастапри12-

часовомпребывании в образовательной организации, составленные с учетом Гигие-

нических нормативов,СанПиН по питанию. В распорядке учтены требования к дли-

тельности режимных процессов 

(сна,образовательнойдеятельности,прогулки),количеству,временипроведенияидлител

ьностиобязательных приемовпищи(завтрака,второгозавтрака,обеда,полдника,ужина). 

 

Режим дня (дошкольные группы, ул.Вознесенского,3) 

Холодный период года (с 1 сентября по 31 мая) 

Режимные 

моменты 

1,5-2 года 2-3года 3-4года 4-5лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием и осмотр 

детей, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.20 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.20-8.50 8.10-8.40 8.20-8.55 8.25-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, 

подготовка к 

образовательной 

деятельности 

8.50-9.20 8.40-9.00 8.55-9.20 8.55-9.10 8.50-9.00 8.50-9.00 

Образовательная 

деятельность 

По 

подгр-м 

9.20 - 9.30 

9.40 - 9.50 

По 

подгр-м 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.20-10.00 9.10-10.00 9.00-10.30 9.00-10.50      

Подготовка ко 2 9.50-10.05 9.30 -9.45 10.00-10.10 10.00-10.10 10.30-10.50 10.50-10.00 
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завтраку, завтрак 

Игры, 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка. 

10.05-11.30 9.45-11.30 10.10-11.50 10.10-12.15 10.50-12.30 11.00-12.40 

Возвращение с 

прогулки,  

спокойные игры  

11.30-11.55 11.30-10.55 11.50–12.10 12.15–12.30 12.30-12.40 12.40–12.50 

Подготовка  к 

обеду, обед 

11.55 -12.30 11.55-12.30 12.10-12.30 12.30-13.00 12.40–13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.30-15.30 12.30-15.30 12.30–15.30 13.00 –15.00 13.10–15.00 13.15–15.15 

Постепенный 

подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.30 -15.45 15.30-15.45 15.30–15.45 15.00–15.25 15.10–15.25 15.15–15.25 

Игры, 

самостоятельная 

и 

организованная 

детская 

деятельность 

15.45-16.10 15.45-16.10 15.45-16.05 15.25-16.05 15.20 -16.10 15.25-16.30 

Уплотненный 

полдник с 

включением 

блюд ужина 

16.10-16.35 16.10-16.30 16.05-16.30 16.20-16.45 16.30-16.50 16.30-16.55 

Игры, самостоя-

тельная и орга-

низованная дет-

ская деятель-

ность 

16.35-17.05 

(по подг-м) 

16.35-16.45 

16.55-17.05 

16.30-17.00 

(по подг-м) 

16.30-16.40 

16.50-17.00 

16.30 -17.00 16.45-17.00 16.50-17.00 16.55-17.00 

Игры, 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка, уход 

детей домой 

17.05-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

 

Теплый период года (1 июня по 31 августа) 

 

Режимные 

моменты 

1,5-2 года 2-3года 3-4года 4-5лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием и осмотр 

детей, 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

7.00-8.30 7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

8.30-9.00 8.00-8.30 8.20-8.55 8.25-8.55 8.25-8.50 8.30-8.50 

Игры, 9.00-11.30 8.30-11.30 8.55-12.05 8.55-12.15 8.50-12.30 8.50-12.40 
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подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Подготовка ко 2 

завтраку, 

завтрак  

9.30-9.40 9.10-9.20 10.00-10.10 10.00-10.10 10.30-10.50 10.50-11.00 

Возвращение с 

прогулки, 

водные 

процедуры, 

спокойные игры 

11.30-11.55 11.30-11.55 12.02-12.20 12.15-12.30 12.30-12.40 112.40-12.50 

Подготовка  к 

обеду, обед 

11.55-12.30 11.55-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко 

сну, дневной 

сон 

12.30-

15.30 

12.30 – 

15.30 

12.50 – 

15.30 

13.00 – 

15.00-- 

13.10 –

15.10 

13.15– 

15.15 

Подъем, 

воздушные и 

водные 

процедуры, 

игры 

15.30-

15.45 

15.30 – 

15.45 

15.30 – 

15.45 

15.00 – 

15.25 

15.10 –

15.25 

15.15 –

15.30 

 Занятия в 

игровой форме, 

активное 

бодрствование 

детей (игры, 

предметная 

деятельность и 

другое) 

15.45-16.15 15.45-16.15 15.45-16.15 15.25-15.45 15.25-15.50 15.3016.00 

Уплотненный 

полдник с 

включением 

блюд ужина 

16.15-16.45 16.15-16.45 16.15-16.45 15.45-16.10 15.5016.20    16.00-16.20 

Игры, 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка, уход 

детей домой 

16.45-19.00 16.45-19.00 16.45-19.00 16.10-19.00 16.20-19.00 16.20-19.00 

 

Согласнопункту2.10Санитарно-

эпидемиологическихтребованийкорганизацииобразовательногопроцессаи режимадня 

должнысоблюдаться следующиетребования: 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом воз-

растныхособенностейи состояния здоровья. 

При организации образовательной деятельности предусматривается введение в ре-

жим дняфизкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается кон-

троль за осанкой, втомчисле, вовремяписьма, рисования ииспользования ЭСО. 

Физкультурные,физкультурно-

оздоровительныемероприятия,массовыеспортивныемероприятия, туристические походы, 

спортивные соревнования организуются с учетом возрас-
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та,физическойподготовленностиисостоянияздоровьядетей.Хозяйствующимсубъектом 

обеспечивается присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на 

занятияхвплавательныхбассейнах. 

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, атакже подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологи-

ческих условий(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по 

климатическим зонам.В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической куль-

турой должны проводиться в зале. 
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