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191» разработана в соответствии с Федеральной образовательной программой ДО и ФГОС ДО для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), с 

учетом особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1022 

"Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

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

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2022, № 41, ст. 6959) 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 

г., регистрационный № 30384), с изменением, внесенным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 8 ноября.2022 г. № 955 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующим до 1 января 

2027 г. 

- Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. № 1028) 

- Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 9 

ноября 2022 г. № 809 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО).  

Содержание АОП ДО раскрывает специальные условия для получения образования детьми 

с ТНР и отражает следующие аспекты образовательной среды: 

‒ предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

‒ характер взаимодействия со взрослыми; 

‒ использование специальных программ и методов обучения и воспитания, учебных 

пособий и дидактических материалов. 

АОП состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими. 

АОП реализуется на государственном (русском) языке Российской Федерации (согласно п. 

1.9. ФГОС ДО) в течение всего времени пребывания детей в группе. 

АОП включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Целевой раздел содержит в себе: 

- пояснительную записку, которая раскрывает цели и задачи реализации АОП, принципы и 

подходы к ее формированию, а также значимые для разработки и реализации АОП 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей с ТНР; 

 - планируемые результаты освоения АОП, которые конкретизируют требования ФГОС ДО 

к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и особенностей развития детей с ТНР.  
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Содержательный раздел включает описание коррекционно-развивающей деятельности, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ТНР в общество в соответствии с 

направлениями их развития в пяти образовательных областях – социально - коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно - эстетической, физической; особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик; способы и направления 

поддержки детской инициативы; особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями дошкольников.   

Организационный раздел описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей АОП, планируемых результатов ее освоения в 

виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности, а 

именно: материально-техническое обеспечение, обеспечение методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Данная АОП опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого 

культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный подход 

к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную психологию социализации 

ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности с каждой 

возрастной группой детей. Коррекционная деятельность включает психолого-педагогическую, 

логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, представляющему 

собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию.  

Основными видами деятельности при реализации программы являются речевая, 

коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми – коррекционно – развивающее 

занятие. 

Все коррекционно - развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с методикой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

1.1.1.  Цели и задачи реализации АОП 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста 

с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

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

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 Задачи Программы: 

‒ реализация содержания АОП ДО; 

‒ коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

‒ охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, 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 отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 
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‒ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

‒ формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

‒ формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

‒ обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 

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

‒ обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

‒ Поддержка разнообразия детства. 

‒ Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

‒ Позитивная социализация ребенка. 

‒ Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

Организации) и обучающихся. 

‒ Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

‒ Сотрудничество Организации с семьей. 

‒ Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР: 

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

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся: 

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

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с 

ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

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

возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с 

ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 
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5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную программу. 

При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

1. 1. 3. Значимые для разработки и реализации АОП характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей с тяжелым нарушением речи 

Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

воспитывающихся в дошкольном учреждении. Характеристика возрастных особенностей развития 

детей дошкольного возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, 

как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

Возрастные психофизические особенности воспитанников дошкольного возраста (4-7 лет) 

представлены в ОП ДО. 

Реализация АОП ДО обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными и иными работниками, в том числе 

осуществляющими финансовую и хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей. 

 Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников  соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный N 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и обеспечения 

реализации АОП, определяются ее целями и задачами, а также особенностями развития детей. 

Необходимым условием качественной реализации АОП является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации. 

Кадровое обеспечение АОП: 

− заведующий - 1 

− старший воспитатель – 1 

− музыкальный руководитель – 2 

− учитель-логопед – 2 

− педагог-психолог - 1 

− воспитатели – 6 

Педагоги ДОУ имеют курсовую подготовку с учётом специфики работы с детьми с ТНР, 

владеют навыками ИКТ. 

 

 высшая категория  первая категория 

учитель-логопед 1 1 

педагог-психолог 1  

музыкальный руководитель 1 1 

воспитатели 1 5 

 

АОП реализуется при тесном взаимодействии всех педагогов и специалистов. 

Дошкольное учреждение работает 5 дней в неделю с 12-ти часовым пребыванием детей. 

В настоящее время в учреждении функционирует 3 группы комбинированной 

направленности.  Комплектование групп комбинированной направленности осуществляется на 

основании заключений ТПМПК и письменных заявлений родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ. 

Индивидуальные особенности воспитанников с тяжелыми нарушениями речи 
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Характеристика особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

Дошкольники с общим недоразвитием речи — это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), 

можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его 

речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. Звуковые 

комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются жестами. 

Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, 

киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки). В речи 

детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно 

сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. Дети с тяжелыми 

нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство 

отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, 

колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; 

слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет 

гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект 

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

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

наоборот (кровать — спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно 

воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с 

ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

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

или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки 

грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). Пассивный словарь детей с 

первым уровнем речевого развития шире активного, однако, понимание речи вне ситуации 

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

грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений 

грамматических изменений слова: единственное и множественное число существительных, 

прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. Д., например, дети 

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

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

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

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

Заключение учителя-логопеда Количество 

воспитанников 

ТНР  39 

I уровень речевого развития  1 

II уровень речевого развития 11 

III уровень речевого развития 14 

ФФНР 13 

Дизартрия стёртой формы            39 
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папа уехал. Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

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

лишено постоянной артикуляции. Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с 

ТНР ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные 

образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-

двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные 

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

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

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной) 

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

за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В 

результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда 

сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и 

жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 

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

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

часто эти попытки оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в 

именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде. Употребление существительных в косвенных падежах носит 

случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет смячику). Также 

аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего 

времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя 

елку иду). В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

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

(например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на 

будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются 

попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают 

неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на…на…стала 

лето…лета…лето). Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает 

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

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

проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение 

структуры слов, аграмматизмы.  

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

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

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

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

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

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание 

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

ситуациях. Звукопроизношение у детей нарушено значительно. Обнаруживается их 

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

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

произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–

20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], 

[Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. 

Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их 
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употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения 

у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Детям доступно 

воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. 

Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то 

же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут 

(ваза — вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

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

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

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

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

у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто 

наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с 

искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова 

— ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. 

Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

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

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с 

небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом. В клетке лев. — 

Клекивефь.  Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

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

(грива понимается как грибы, шерсть как шесть).   

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

 (по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

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

действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают 

большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и 

неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими 

сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 

составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к 

пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается 

неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их 

редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

(памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются 

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

звуковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

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

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются 

только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются 

редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

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

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

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

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

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

предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

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

в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь 

слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит 

ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен 

существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные 
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падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит 

сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, 

он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по стволу); неразличение вида глаголов 

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

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

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

существительных и глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей сформировано 

недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование 

заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов является неправильным 

(садовник — садник). Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

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

(смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

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

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная 

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

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

детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, 

что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом.  

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. 

Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой 

структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные 

нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 

звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, 

близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в 

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

существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных 

слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения.   

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 

(по Т.Б. Филичевой) 

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

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический 

образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки 

звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — 

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

(трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны 

языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 

некоторых животных (фи-лин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, 

пи-анист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые 

понятия (деревья — березки, елки, лес). 

 При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются в 

замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в 

неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой смелый мальчик — 
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быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику 

(плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов 

(бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость 

— злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения 

(молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как 

яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), 

появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка 

вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо называют 

его произвольную форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов 

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

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике 

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

малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод) 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- 

(выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели 

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

мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), 

единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком 

стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две 

кошки и побежала за двумями кошками).  

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда 

сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка 

— увидели котенка, которого долго искали).  

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный 

характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и 

неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в 

самостоятельной речи.  

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную 

тему с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 

предложения. 
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие — нарушение процессов формирования 
произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 
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вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.  
В фонетико-фонематическом развитии детей выявляется несколько состояний:  

− недостаточное различение и затруднение в анализе только нарушенных в произношении 

звуков. Весь остальной звуковой состав слова и слоговая структура анализируются 

правильно. Это наиболее легкая степень фонетико-фонематического недоразвития;  

− недостаточное различение большого количества звуков из нескольких фонетических групп 

при достаточно сформированной их артикуляции в устной речи. В этих случаях звуковой 

анализ нарушается более грубо;  

− при глубоком фонематическом недоразвитии ребенок «не слышит» звуков в слове, не 

различает отношения между звуковыми элементами, неспособен выделить их из состава 

слова и определить последовательность.  
У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием наблюдается общая смазанность речи, 

«сжатая» артикуляция, недостаточная выразительность и четкость речи. Это в основном дети с 
ринолалией, дизартрией и дислалией — акустико-фонематической и артикуляторно-
фонематической формы.  

Для них характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они хуже, чем нормально 
говорящие дети, запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют 
задания, связанные с активной речевой деятельностью. Раннее выявление детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием является необходимым условием для успешной коррекции 
недостатков в дошкольном возрасте и предупреждения нарушений письма.  

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

адаптированной общеобразовательной программы дошкольного образования 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с 

ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

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

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

состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

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

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

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

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

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

отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

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

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

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

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

их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); 

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

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

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

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

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

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

его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

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

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

1.2.2. 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 окружающего 

мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 
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7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

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

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 
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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). 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 

и обусловливает необходимость определения результатов освоения АОП в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом и 

другими специалистами групп комбинированной направленности, для детей с тяжелыми 

нарушениями речи используются речевые карты и карты развития детей (см. приложение №1). 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание коррекционно-образовательной деятельности обучающихся с ТНР по 

образовательным областям. 

2.1.1. В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

‒ овладения речью как средством общения и культуры; 

‒ обогащения активного словаря; 

‒ развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

‒ развития речевого творчества; 

‒ развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

‒ знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

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

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

‒ профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития обучающихся, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном возрасте 

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

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся 

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

элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной речи. 

При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. 

Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, используя 

вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность 

обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с педагогическим 

работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 
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взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

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

предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития 

фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов комментированного 

рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а 

затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и 

игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов 

развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", 

обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

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

развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие специалисты. 

2.1.2. В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

‒ развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

‒ формирования познавательных действий, становления сознания; 

‒ развития воображения и творческой активности; 

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

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

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

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

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

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
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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 ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование элементарных 

математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функциональных 

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

и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. 

При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 

следующим разделам: 

‒ конструирование; 

‒ развитие представлений о себе и окружающем мире; 

‒ элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное сопровождение 

практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, 

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

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

прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с 

внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, 

по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 

иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

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

природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со педагогическим работником 

литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

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

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

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

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 

следующим разделам: 

‒ конструирование; 

‒ развитие представлений о себе и об окружающем мире; 
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‒ формирование элементарных математических представлений. 

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

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, 

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

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

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

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

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных 

народов. 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

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

другими детьми; 

‒ становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

‒ развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

‒ формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 

работником, 

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

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

‒ формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

‒ развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

‒ развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

‒ игра; 

‒ представления о мире людей и рукотворных материалах; 

‒ безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

‒ труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено на 

совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся с ТНР, 

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений 

с другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в 

дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми (учителей-

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям речевого 

материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, 

которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное 
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внимание педагогических работников в различных образовательных ситуациях обращается на 

обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 

невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные 

моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

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

активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

включается в совместную образовательную деятельность педагогических работников и 

обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и 

индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера "ребенок среди сверстников" становится предметом особого внимания 

педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР строится 

с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей 

обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) 

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

доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" желательно 

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

специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено 

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

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

тендерной и семейной принадлежности. 

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

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во 

всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

‒ игра; 

‒ представления о мире людей и рукотворных материалах; 

‒ безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

‒ труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 

обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения 

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

расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 



20 

 

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

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия 

по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) 

проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям 

(законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 

Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

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

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

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических представлений 

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

восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

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

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллектуальной 

и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У обучающихся 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя совместную 

деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей 

каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-коммуникативное 

развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а также все педагогические 

работники, работающие с детьми с ТНР. 

2.1.4. В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

‒ развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

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

том числе народного творчества; 

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

‒ приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой 

деятельности. 

Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогическим 

работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности обучающихся приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по 
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преодолению недостатков речевого развитии обучающихся, в образовательный процесс, в 

самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность обучающихся. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

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

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

развитие" педагогические работники создают соответствующую возрасту обучающихся, 

особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

представлено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

"Художественно-эстетическое развитие" являются родители (законные представители) 

обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в среднем 

дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы-

представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 

максимально возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из особенностей их 

психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

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

изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогическим 

работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в 

занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем 

миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических 

представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 

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

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

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

распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При 

необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель логопед. Элементы 

музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных коррекционных 

занятиях с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности 

и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 
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отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

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

детьми: создание "портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

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

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 

технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

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

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности 

(лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется 

средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, 

воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

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

голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

2.1.5. В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

‒ становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

‒ развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

‒ приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

‒ формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. 

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

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

том числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

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

активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 
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своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические 

работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

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

обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

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

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

‒ физическая культура; 

‒ представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре. Активными участниками образовательного процесса должны 

стать родители (законные представители), а также все остальные специалисты, работающие с 

детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает 

решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся 

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

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое развитие" должна стать 

прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

обучающихся с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

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

играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

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

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на 

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

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 

массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в 



24 

 

бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

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

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

привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов. 

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

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

обучающихся. 

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

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

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

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

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

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

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, 

уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 

уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с 

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

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

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся 

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

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

организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать 

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

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

образовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", формируя у обучающихся 

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

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

усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов, приемов, средств реализации 

АОП 

Согласно ФГОС ДО, содержание АОП реализовывается в различных видах детской деятельности 

с учетом возрастных особенностей детей: 

− игровой, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

− коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

− познавательно-исследовательской (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

− восприятии художественной литературы и фольклора;  

− самообслуживании и элементарном бытовом труде (в помещении и на улице);  

− конструировании из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал;  

− изобразительной (рисование, лепка, аппликация);  

− музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

− двигательной (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Для достижения задач АОП используются следующие методы: 

- организация опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 
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- осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, разъяснение 

норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, обсуждение 

поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, 

соревнования, проектные методы); 

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, практические) 

дополняются методами, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей: 

- информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий 

ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация 

кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение); 

- репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и способов 

деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, беседа, 

составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

- метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в 

процессе организации опытов, наблюдений; 

- эвристический метод (частично-поисковый) - проблемная задача делится на части - 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых 

условиях); 

- исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

При реализации АОП используются различные средства, представленные совокупностью 

материальных и идеальных объектов: 

демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные, аудиовизуальные; естественные и 

искусственные; реальные и виртуальные. 

2.3. Содержание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития 

обучающихся. 

Программа коррекционной работы с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание: 

− диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с ТНР 

особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной общеобразовательной программы 

образования, проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации; включает: 

− изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с ТНР, 

представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

− комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 

− выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития обучающихся с 

ТНР; 

− установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР; 

− изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с 

ТНР; 

− анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, 

методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

− осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их успешности в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы образования с целью 

дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

− коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР; системное и 

разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого 

развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); включает: 

− совершенствование коммуникативной деятельности; 
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− формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов речевой 

деятельности (по Е.Ф. Соботович); 

− развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у 

обучающихся с ТНР; 

− развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно 

только лишь в процессе развития речи); 

− формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; 

− достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах занятий 

и вне их, различных коммуникативных ситуациях. 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ТНР в освоении адаптированной образовательной программы, специалистов, 

работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий образования, воспитания, коррекции, развития, и социализации 

обучающихся с ТНР; включает: 

− выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса; 

− консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

− консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР. 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с ТНР, со 

всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными представителями); включает: 

− различные беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным 

представителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ТНР; 

− проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 

обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: 

‒ анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности; 

‒ психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

‒ специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 

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

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 
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3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития 

и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с 

этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического 

развития проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

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

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

деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической 

и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 

использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-

ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных 

затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями 

и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: "Моя семья", 

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

"Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание предъявляемых 

ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и 

включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах 

деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок 

с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их 

частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; 

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений 

нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В заданиях можно 

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

действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной 

форме, преобразование деформированного предложения. 

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

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

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

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. Важным 

критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, 

умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 

второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с 

опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы 

анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

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

как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов 

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

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное 

называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с 

опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, 

нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух 

фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного 

звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного 

звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества гласных 

звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования обучающихся, 

не владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема - для обследования обучающихся с развернутой 

фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема - для обследования обучающихся 

с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Содержание коррекционной работы. 
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Индивидуально-ориентированная психолого-педагогическая помощь обучающимся с ТНР 

осуществляется с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

Определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР обусловлено 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушений. 

Коррекция речевых нарушений осуществляется на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия, а так же оказание родителям (законным 

представителям) обучающихся с ТНР консультативной и методической помощи по особенностям 

развития обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Индивидуальные коррекционные занятия направлены на развитие и поддержку 

функциональных способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на 

оценке достижений ребенка и определении зоны его ближайшего развития. Частота проведения 

индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого 

нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

Продолжительность индивидуальных занятий с детьми - 10-15 минут – 2-3 раза в неделю. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой 

стороны речи, характерных для дизартрии. На индивидуальных занятиях учитель-логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль над 

качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции. На 

данных занятиях дошкольник овладевает правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и 

автоматизирует его в облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном 

слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребенок подготавливается к 

усвоению содержания подгрупповых занятий. Для подгрупповых занятий по коррекции 

звукопроизношения объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по 

характеру и степени выраженности речевые нарушения, от 2 до 3 человек, периодичность занятий 

– 2 раза в неделю, 25-30 минут для детей подготовительного возраста, 20-25 минут для детей 

старшего возраста. Основная цель данных подгрупповых занятий – автоматизация звуков в 

свободной речи детей, воспитание навыков коллективной работы. На этих занятиях дети должны 

научиться адекватно оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп 

является открытой системой, меняется по усмотрению учителя-логопеда в зависимости от 

динамики достижений дошкольников в коррекции произношения.  

Соотношение индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий определяется 

целью, задачами, этапом коррекционно-логопедического воздействия и уровнем речевого 

развития детей. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать обращение к 

одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, 

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

рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных 

представителей), близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

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

предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что 

делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет 

уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического 

мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, 

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

этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их 

словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь 

должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые 
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совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся 

появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, 

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

развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование 

понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и 

монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

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

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

простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по 

демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. 

Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, 

имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и 

интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 

завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 

Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую 

аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 

моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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) предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 
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тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

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

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и синтез 

слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в слове, 

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

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и 

звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

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

щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

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

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

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

(Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, 

театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы 

с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе 

синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, 

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

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

мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - 

скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель - 

читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных 

членов предложений. 

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

фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в 

многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

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

понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных и 
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прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные 

и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 

воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, 

эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития 

ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

‒ научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах 

речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

‒ различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на практическом 

уровне; 

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

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

‒ овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

‒ правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

‒ различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие звуки", 

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

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

‒ производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

‒ знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые 

слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками 

пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до 

контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и наглядную помощь; учатся 

регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с соблюдением 

темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

‒ пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

‒ грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

‒ использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

‒ соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

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

‒ свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

‒ адаптироваться к различным условиям общения; 

‒ преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о 

событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения. 

2.3.1. Формы и средства организации коррекционно - образовательного процесса 
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Коррекционно-образовательная деятельность может быть успешно реализована при 

условии включения в неё родителей (или лиц, их заменяющих), а также педагогов и специалистов 

детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по физической культуре). Работа по 

речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и в нерегламентированной 

деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние часы. Родители ребёнка и 

педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные у ребёнка умения и навыки. 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

‒ системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

‒ социально-коммуникативное развитие; 

‒ развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с ТНР; 

‒ познавательное развитие, 

‒ развитие высших психических функций; 

‒ коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

‒ различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Взаимодействие специалистов осуществляется с целью обеспечения полноценного 

психологического базиса для развития речи и познавательной сферы, создания оптимальных 

условий для всестороннего гармоничного развития детей с ТНР.  

Взаимодействие специалистов осуществляется по следующим направлениям деятельности:  

‒ Диагностическое - взаимодействие по данному направлению помогает получить наиболее 

полную информацию об уровне речевого и психического развития ребёнка и определить 

наиболее адекватную систему организации детей в процессе обучения. 

‒ Организационно-методическое – направленно на совместное проектирование и 

методическое обеспечение организации специальных условий образования детей с ТНР.  

‒ Коррекционно-развивающее – сотрудничество специалистов обеспечивает наиболее 

эффективное решение задач логопедического и психологического воздействия. 

‒ Просветительское – взаимодействие специалистов способствует созданию единой 

коррекционно-развивающей среды, способствующей максимально полному раскрытию 

потенциальных возможностей детей и преодолению трудностей в развитии. 

Методы и приемы развития речи 

Методы и приемы, технологии и техники являются неотъемлемой частью средств обучения 

правильной речи, воспитания интереса к языковым явлениям, развития у детей всех структурных 

компонентов языковой системы и функций речи, коррекции недостатков развития и дефектов 

речи, профилактики вторичных отклонений, отражающихся на становлении личности, успешности 

дальнейшего школьного обучения. Для методики развития речи важными понятиями являются 

речевой навык, речевое умение, так как их формирование является целью методики.  

Речевой навык – это речевое действие, достигшее достаточной степени автоматизации, а в 

отдельных случаях – совершенства; способность выполнять то или иное речевое действие, 

оптимальным образом, с наименьшими затратами времени и энергии.  

Речевые умения включают комбинирование языковых единиц, применение их в 

различных ситуациях общения. Речевое умение – это способность человека осуществлять то или 

иное речевое действие в условиях решения коммуникативных задач на основе выработанных 

навыков и приобретенных знаний.   

Традиционно выделяют четыре вида речевых умений:   
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1. Умение слушать (аудировать), то есть воспринимать и понимать обращенную речь в е 

звуковом оформлении.  

2. Умение говорить, то есть излагать мысли, чувства, проявления воли в устной форме в 

процессе вербального общения с помощью языковых средств.  

3. Умение излагать свои мысли, чувства, волю в письменной форме.  

4. Умение читать, то есть понимать речь в ее графическом изображении.  

Система методов и приемов направлена на формирование речевой деятельности, всех 

компонентов речевой системы ребенка: фонетического, лексического, морфологического, 

синтаксического, словообразовательного, текстового.  

Метод – это способ взаимодействия педагога и детей, обеспечивающий у них 

формирование речевых навыков и умений.  

Классификация используемых методов  

1. Методы формирования основных компонентов речевой системы.  

2. Методы формирования основных функций языка и речи.  

3. Методы организации речевой деятельности.  

4. Методы, соответствующие дидактическим целям занятий.  

5. Методы, соответствующие формам организации речевой работы:  

6. Методы, соответствующие педагогическим задачам.  

7. Методы, соответствующие способам и средствам взаимодействия педагога и детей.  

Отбор методов для речевой работы с детьми осуществляется в соответствии с целями, 

задачами обучения, воспитания, развития с учетом концептуальных основ, отраженных в 

принципах методики развития речи.   

 Прием может рассматриваться как часть метода, педагогическое действие в рамках метода 

при использовании метода беседы может применяться сочетание словесных и наглядных приемов 

(показ и рассматривание картины, демонстрация предметов, различные виды вопросов, указания 

педагога, оценка детской речи). Традиционно используются три группы приемов: словесные, 

наглядные, практические.  

2.3.2. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи.  

Результативность, качество работы по развитию речи зависят от организации 

образовательной среды, культуры речевого общения и профессионализма педагогов, которые 

вместе с детьми являются субъектами педагогического процесса, участниками взаимодействия.  

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных 

организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

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

эффективного планирования и реализации в организации образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Образовательная среда для дошкольников – это многомерное образовательное 

пространство, включающее педагогическую среду дошкольного учреждения, условия семейного 

воспитания, возможно учреждения культуры. Педагогическая среда предназначена для решения 

задач обучения и воспитания, развития личности ребёнка.   
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Субъектами взаимодействия в педагогической среде являются дети и педагоги, в процессе 

взаимодействия определяется позиция педагога, совершенствуются его профессиональные 

компетенции, в целом – его личность.   

Общими характеристиками при всём разнообразии содержания и технологий является 

целостность развивающей среды, которая обуславливается целью образования, базовыми 

принципами, профессиональной деятельностью педагога; интегративность, определяется 

содержанием образования и применяемыми педагогическими технологиями, эффективными в 

решении задач воспитания, обучения, развития, коррекции; вариативность, предполагающая 

возможности изменения содержания и педтехнологий с целью оптимизации индивидуально-

дифференцированного подхода, организации индивидуальной работы, в малых группах, 

творческих группах, в парах.   

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики – идущие от взрослого виды деятельности (Н. А. Короткова). 

Активность детей осуществляется за счет вводимых взрослым культурных практик: чтение 

художественной литературы, игра, продуктивная и познавательно-исследовательская деятельность 

и их совместные формы, на фоне которых совершенствуется коммуникативная практика. Эти 

культурные практики выступают в образовательном процессе в форме партнерства взрослого с 

детьми. 

Культурная практика ребенка – активная, продуктивная образовательная деятельность (Н. 

Б. Крылова). Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности для его 

личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных артефактов, 

образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм; это 

виды самостоятельной деятельности, поведения, опыта. 

Культурные практики – это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослыми открывать новый практический опыт, 

добывать знания экспериментальным, поисковым путем. 

Среди культурных практик выделяются практики организованной деятельности с детьми, 

которые различны по форме. 
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вые обучающие ситуации, в которых выделяют три типа (С. Н. Николаева, И. А. Комарова):  

− игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения животных и растений) 

позволяют провести сопоставление живого объекта с неживым аналогом (по внешнему облику и 

способу функционирования (поведения)); 

− игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены на 

использовании кукол, которые являются персонажами сказок и могут, вовлекая детей в общение с 

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 

разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня обученности 

детей. Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

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

важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения 

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

При этом содержанием обучения организованной образовательной 

деятельности может быть деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в индивидуализации 

обучения 
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ними, активизировать познавательную деятельность дошкольников, обобщить и закрепить 

полученные знания; 

−  игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети выступают в 

качестве путешественников, экскурсантов, туристов, воспроизводят ситуации экологического 

наблюдения и исследования, обсуждают и решают проблемные ситуации, систематизируют свои 

впечатления в продуктивных видах детской деятельности (лепке, аппликации, рисовании). 

Организация логопедических досугов 

Поиски новых форм и методов работы с детьми, имеющими речевую патологию, привели 

нас к идее проведения логопедических досугов. Необычная форма коррекционно-развивающей 

деятельности вызывала интерес у детей, помогала обобщать и закреплять полученные знания. А у 

специалистов совместная подготовка к развлечениям повышала заинтересованность и 

способствовала реализации комплексных коррекционных задач воспитания и обучения детей. 

В течение учебного года, каждый из специалистов проводит данное мероприятие с 

привлечением остальных участников коррекционного процесса. Каждое развлечение проводится 

по одной из лексических тем в игровой форме. Оно длится от 25 до 35 минут. Ответственным за 

проведение досуга бывает логопед и один из узких специалистов, все остальные участники 

коррекционного процесса помогают наполнять содержанием назначенное 

мероприятие. Развлечения или досуг включают в себя следующие виды упражнений: 

− На развитие дыхания, голоса и артикуляции; 

− На развитие основных сторон внимания; 

− Регулирующие мышечный тонус; 

− Счетные упражнения; 

− На развитие чувства ритма; 

− На развитие координации движений; 

− На координацию речи с движением; 

− На развитие тонких движений пальцев; 

− На снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

− На развитие речевых и мимических движений; 

− Игры (статические, малоподвижные, подвижные) и т.д. 

Методы реализации культурных практик 

в непосредственно образовательной деятельности (Н. И. Фрейлах): 

1. Методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие 

ее детьми средствами слушания, наблюдения, практических действий 

(перцептивный аспект): 

−  словесные (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.) 

− наглядные (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.) 

− практические. 

2. Методы, характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного 

запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной ситуации 

(гностический аспект):  

− иллюстративно-объяснительный 

− проблемный  

− эвристический 

−  исследовательский и др. методы. 

3. Методы, характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении 

учебного материала (логический аспект): 

− индуктивный (от частного к общему) 

− дедуктивный (от общего к частному). 

4. Методы, характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной 

деятельности детей (управленческий аспект): 

− работа под руководством педагога 

− самостоятельная работа детей. 

Направленность методов реализации культурных практик  

(Г. В. Тереховой, Н. Ю. Посталюк): 
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Реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание объектов, 

ситуаций, явлений, способствующая: 

− накоплению творческого опыта познания действительности через изучение объектов, 

ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, размер, материал, 

назначение, время, расположение, часть – целое) 

− рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие 

− моделирование явлений, учитывая их особенности, системные связи, количественные 

и качественные характеристики, закономерности развития систем. 

Методы здесь: наглядно-практические, сериации и классификации (традиционные) 

и ассоциации, установление аналогии, выявление противоречий и др. (нетрадиционные). 

Основные формы образовательной деятельности: занятия и экскурсии. 

− Реализация системы творческих заданий, ориентированных на использование в 

новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление опыта 

творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, 

явлений. Выполнение заданий данной группы позволяет: 

− рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 

− находить фантастические применения реально существующим системам; 

− осуществлять перенос функций в различные области применения; 

− получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств 

систем, универсализации. Традиционно используются словесные и практические 

методы. Нетрадиционно – целый ряд приемов в рамках игрового метода: аналогии, 

«оживления», изменения агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот», 

обращение вреда в пользу, увеличение – уменьшение и др. основные формы работы 

здесь – подгрупповые занятия и организация самостоятельной деятельности детей. 

− Реализация системы творческих заданий, ориентированных на преобразование 

объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

− приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических изменений 

внешнего вида реальных систем (формы, цвета, материала, расположения частей и 

др.); 

− изменению внутреннего строения систем; 

− учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической природы 

объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных опытов работы – экологические 

опыты и экспериментирование с изобразительными материалами, среди 

нетрадиционных – методы фокальных объектов и синектики, усовершенствование 

игрушки, развития творческого мышления и конструирования. Основные формы 

работы – конкурсы детско-родительского творчества (традиционно), организация 

подгрупповой работы детей в лаборатории (нетрадиционно). 

− Реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание новых 

объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая: 

− развитие умения создания оригинальных творческих продуктов на основе получения 

качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

− ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный 

результат развития системы; 

− переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов 

диалектической логики.  Среди традиционных методов работы здесь выступают 

диалоговые методы и методы экспериментирования. Среди нетрадиционных – 

методы проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения. 

Основные формы работы – организация детских выставок (традиционно), 

организация проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно), целый ряд 

нетрадиционных техник создания творческого образа (изобразительного). 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 
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− создание свободной полифункциональной развивающей предметно-пространственной 

среды для того, чтобы дети сами могли проявлять инициативу в различных центрах активности 

(продуктивной, театрализованной, познавательно-исследовательской деятельности и др.); 

− постоянно использовать приемы поощрения: одобрение, похвалу, награждение, 

эмоциональную поддержку, проявление особого доверия, восхищение, повышенное внимание; 

− использование недирективной помощи детям: подведение к правильному ответу или 

решению через наводящие вопросы открытого типа (Как ты думаешь? Как ты считаешь?) 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а 

ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — 

помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с 

одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы 

и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить 

собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные АОП, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др.  

Направления поддержки детской инициативы: 

−  позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя-

организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок 

сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах. 

−  психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является формирование у 

детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально организованной 

самостоятельной деятельности. 

−  фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновение познавательного 

интереса. 

Способы поддержки детской инициативы 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

− способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

− обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей 

петь, двигаться, танцевать под музыку; 

− создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

− при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 

критики его личности, его качеств; 

− не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
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− обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство 

игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, объединения 

двух игр); 

− привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

− побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

− привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

− читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

      5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

−  создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

− уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

− поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу) 

− создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

− при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

− привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

− создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

− вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

− спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 

Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

− создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

− обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

− поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

− создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

− при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

− проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

− презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др. 
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

− непосредственное общение с каждым ребенком; 

− уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

− создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

− создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

− недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

− создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья. 

− развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

− развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее- зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

− создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

− организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

− поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

− оценку индивидуального развития детей; 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том      числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на      основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников с ТНР 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. С возрастом число близких людей 

увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют 

его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 

позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на 

всех возрастных ступенях. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

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

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

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

Взаимодействие педагогических работников ДОУ с родителями (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных 

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

проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают благоприятные условия 

жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной 

ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, образование, воспитание, 

социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 
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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. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

‒ выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

‒ вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

‒ внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

‒ создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

‒ повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

‒ аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка 

с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

‒ коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе. 

‒ информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; создание 

открытого информационного пространства (сайт, форум, группы в социальных сетях). 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) ребенка с ТНР является одним 

из важнейших направлений в коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда. 

Необходимо постоянное привлечение родителей к активному участию в коррекционном 

образовательном процессе по преодолению речевого дефекта у ребенка, так как это во многом 

облегчает работу и ускоряет успехи ребенка. Родители в известной мере привыкают к речи своих 

детей и не замечают в ней недочетов, а поэтому и не помогают им усваивать правильную речь. 

Следует указывать родителям, как важно правильно формировать речь детей, разъяснить и 

показать, в чем состоит логопедическая работа, подчеркнуть полезность разумных требований к 

ребенку, необходимость закрепления достигнутого в детском саду в ходе организованной 

образовательной деятельности (выполнение домашнего задания по лексической теме и 

автоматизация поставленных звуков).  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников с 

ТНР по образовательным областям 

  

Образовательная 

область  

Содержание направлений работы  

  

Физическое 

развитие 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует 

на здоровье ребенка.  

Информировать родителей о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать 

родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 
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литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения 

детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные 

программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 

реализации  

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего 

раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в 

личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье предпосылок для полноценного 

физического развития ребенка.  

Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную утреннюю 

зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря, совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. Информировать родителей об 

актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского 

сада в решении данных задач.  

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания 

дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, 

формы и методы развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной деятельности.  

Создавать в детском саду условия для совместных с 

родителями занятий физической культурой и спортом, открывая 

разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и 

пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых 

в детском саду (а также районе, городе). Привлекать родителей к 

активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во 

время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с 

детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. Подчеркивать роль взрослого в 

формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном 

примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  
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Социально 

коммуникативное 

развитие 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду.  

Показывать родителям значение матери, отца, а также 

дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и 

старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение тендерного поведения.  

Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для 

ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия 

ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду 

(например, на этапе освоения новой предметно-развивающей 

среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад, 

переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), 

вне его (например, в ходе проектной деятельности).  

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников.  

Знакомить родителей с возможностями трудового 

воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость 

навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и 

других форм взаимодействия. Побуждать близких взрослых 

знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение 

членов семьи к труду.  

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми 

проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а 

также родном городе (селе).  

Привлекать внимание родителей к различным формам 

совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с 

детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов.  

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно- 

обоснованные принципы, и нормативы. 

Познавательное 

развитие 

Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду.  

Ориентировать родителей на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком 
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наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов.  

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции 

и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

Совместно с родителями планировать, а также предлагать 

готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 

местам, местам отдыха горожан (сельчан).  

Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 

детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры, викторины. 

Речевое развитие Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.  

Рекомендовать родителям использовать каждую 

возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут 

стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. Показывать родителям ценность 

диалогического общения с ребенком, открывающего возможность 

для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 

семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 

ситуацию.  

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и 

формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и  

родительских клубов, ведению семейных календарей, 

подготовке концертных номеров (родители -ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников.  

Показывать родителям ценность домашнего чтения, 

выступающего способом развития пассивного и активного словаря 

ребенка, словесного творчества.  

Рекомендовать родителям произведения, определяющие 

круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 

приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

Обращать внимание родителей на возможность развития 

интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной 

литературой при организации семейных театров, вовлечения его в 

игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в 

выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса ребенка.  

Совместно с родителями проводить конкурсы, 



45 

 

литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, 

встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного 

наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на 

стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать 

детское сочинительство. 

Художественно – 

эстетическое  

развитие 

Привлекать родителей к активным формам совместной с 

детьми деятельности, способствующим возникновению 

творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и 

мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим 

проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных 

элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и 

др.  

Организовывать семейные посещения музея 

изобразительных искусств, выставочных залов, детской 

художественной галереи, мастерских художников и скульпторов.  

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а 

также близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в музыкальном воспитании детей.  

Раскрывать возможности музыки как средства 

благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. На 

примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, 

домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений. Привлекать родителей к 

разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 

общения (семейные праздники, концерты, занятия   в   театральной   

и  вокальной   студиях). 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями): 

‒ формирование преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания; 

‒ повышение уровня родительской компетентности; 

‒ построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнерских отношений 

с родителями (законными представителями) детей с ТНР для решения коррекционно-

образовательных задач; 

‒ вовлечение родителей (законных представителей) в коррекционно-образовательный процесс; 

‒ гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

2.7.  Использование современных образовательных технологий в работе с 

воспитанниками с ТНР 

Специалисты и педагоги групп комбинированной направленности активно используют в 

своей работе следующие современные образовательные технологии:  

Проектная деятельность 

Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать 

его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и преобразовывать. 

В коррекционно – образовательном процессе проектная деятельность носит характер 

сотрудничества, в котором принимают участие дети, педагоги, родители и другие члены семьи. 

Технология исследовательской деятельности 
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Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид интеллектуально-

творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой 

активности и строящийся на базе исследовательского поведения. 

Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и интересные детям 

старшего дошкольного возраста типы исследования: 

− опыты (экспериментирование) — освоение причинно-следственных связей и отношений; 

− коллекционирование (классификационная работа) — освоение родовидовых отношений; 

− путешествие по карте — освоение пространственных схем и отношений (представления о 

пространстве мира); 

− путешествие по «реке времени» — освоение временных отношений (представления об 

историческом времени — от прошлого к настоящему). 

В ДОУ практикуются следующие виды исследовательской деятельности: 

1. Опыты (экспериментирование). 

Состояние и превращение вещества. Движение   воздуха, воды. Свойства почвы и 

минералов. Условия жизни растений. 

2. Коллекционирование (классификационная работа). 

Виды растений. Виды животных. Виды строительных сооружений. Виды транспорта. Виды 

профессий. 

3. Путешествие по карте. 

Стороны света. Рельефы местности. Природные    ландшафты и их обитатели. Части света, 

их природные и культурные «метки» - символы. 

4. Путешествие по «реке времени». 

Прошлое и настоящее    человечества (историческое время) в «метках» материальной 

цивилизации. История    жилища и благоустройства. 

3. Технологии проблемного обучения 

Существуют четыре уровня проблемности в обучении: 

1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при активном слушании и 

обсуждении детьми. 

2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его руководством находят 

решение. Воспитатель направляет ребёнка на самостоятельные поиски путей решения (частично-

поисковый метод). 

3. Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ребёнка воспитывается 

способность самостоятельно формулировать проблему. 

4. Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Воспитатель даже не указывает на проблему: 

ребёнок должен увидеть её самостоятельно, а увидев, сформулировать и исследовать возможности 

и способы её решения (Исследовательский метод). 

В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать проблемную ситуацию, 

самостоятельно находить правильный ответ. 

Первым этапом процесса решения проблемы считается поиск средств анализа условий 

проблемы с актуализации прежних знаний и способов действия: «Что нам надо вспомнить для 

решения нашего вопроса?», «Что мы можем использовать из известного нам для нахождения 

неизвестного 

На втором этапе происходит процесс решения проблемы. Он состоит в открытии новых, 

ранее неизвестных связей и отношений элементов проблемы, т.е. выдвижение гипотез, поиск 

«ключа», идеи решения. На втором этапе решения ребенок ищет «во внешних условиях», в 

различных источниках знаний. 

Третий этап решения проблемы – доказательство и проверка гипотезы, реализация 

найденного решения. Практически это означает выполнение некоторых операций, связанных с 

практической деятельностью, с выполнением вычислений, с построением системы доказательств, 

обосновывающих решение. 

Стремясь поддержать у детей интерес к новой теме, мы создаем новую проблемную 

ситуацию. Создавая проблемные ситуации, мы побуждаем детей выдвигать гипотезы, делать 

выводы, приучаем не бояться допускать ошибки. Очень важно, чтобы ребенок почувствовал вкус 

к получению новых, неожиданных сведений об окружающих его предметах и явлениях. 
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Технология ТРИЗ 

Цель ТРИЗ – не просто развить фантазию детей, а научить мыслить системно, с 

пониманием происходящих процессов. Дать в руки воспитателям инструмент по конкретному 

практическому воспитанию у детей качеств творческой личности, способной понимать единство и 

противоречие окружающего мира, решать свои маленькие проблемы. 

Исходным положением концепции ТРИЗ по отношению к дошкольнику является принцип 

природосообразности обучения. Обучая ребенка, педагог должен идти от его природы. А также 

положение Л. С. Выготского о том, что дошкольник принимает программу обучения в той мере, в 

какой она становится его собственной. 

Программа ТРИЗ для дошкольников – это программа коллективных игр и занятий с 

подробными методическими рекомендациями для воспитателей. Все занятия и игры предполагают 

самостоятельный выбор ребенком темы, материала и вида деятельности. Они учат детей выявлять 

противоречивые свойства предметов, явлений и разрешать эти противоречия. Разрешение 

противоречий – ключ к творческому мышлению. 

Основным средством работы с детьми является педагогический поиск. Педагог не должен 

давать детям готовые знания, раскрывать перед ними истину, он должен учить ее находить. 

Обучение решению творческих изобретательных задач осуществляется в несколько этапов. 

На первом этапе занятия даются не как форма, а как поиск истины и сути. Ребенка подводят 

к проблеме многофункционального использования объекта. 

Следующий этап – это «тайна двойного» или выявление противоречий в объекте, явлении, 

когда что-то в нем хорошо, а что-то плохо, что-то вредно, что-то мешает, а что-то нужно. 

Следующий этап – разрешение противоречий. Для разрешения противоречий существует 

целая система игровых и сказочных задач. Например, задача: «Как можно перенести воду в 

решете?» Воспитатель формирует противоречие, вода должна быть в решете, чтобы ее перенести, 

и воды не должно быть, так как в решете ее не перенести – вытечет. Разрешается противоречие 

изменением агрегатного состояния вещества — воды. Вода будет в решете в измененном виде 

(лед) и ее не будет, так как лед – это не вода. Решение задачи – перенести в решете воду в виде 

льда. 

На этапе изобретательства основная задача: научить детей искать и находить свое решение. 

Изобретательство детей выражается в творческой фантазии, в соображении, в придумывании чего-

то нового. Для этого детям предлагается ряд специальных заданий. Например, придумайте новый 

учебный стул, на котором вам хотелось бы сидеть. Придумайте новую игрушку и др. 

Следующий этап работы по программе ТРИЗ – это решение сказочных задач и 

придумывание новых сказок с помощью специальных методов. Вся эта работа включает в себя 

разные виды детской деятельности – игровую деятельность, речевую, рисование, лепку, 

аппликацию, конструирование и т.д. 

На последнем этапе, опираясь на полученные знания, интуицию, используя оригинальные 

решения проблем, малыш учится находить выход из любой сложной ситуации. Здесь воспитатель 

только наблюдает, ребенок рассчитывает на собственные силы, свой умственный и творческий 

потенциалы. Ситуации могут быть разные, из любой области человеческой деятельности. Дети 

ставятся и в экспериментальные ситуации, где необходимо быстро принимать решения. 

Программа ТРИЗ дает воспитателям и детям методы и инструменты творчества, которые 

осваивает человек независимо от своего возраста. Владея единым инструментом, дети и взрослые 

могут легче найти общий язык, понять друг друга. 

 Информационно – коммуникационные технологии 

Педагоги дошкольного учреждения используют информационно – коммуникационные 

технологии (ИКТ) в целях повышения эффективности образовательного процесса: 

1. Подбор иллюстративного материала к НОД и для оформления стендов, группы, кабинетов. 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к НОД, знакомство со   сценариями 

праздников и других мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и 

зарубежья. 

4. Оформление групповой документации, отчетов.  
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5. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности 

образовательных деятельности с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе 

проведения родительских собраний. 

  Игровые технологии 

Игра – это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной 

формой реализации АОП, успешно используется при организации двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. 

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации, 

направленные на приобретение ребенком опыта нравственно-ценных действий и поступков, 

которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

 Технология интегрированного обучения 

Интегрированная НОД отличается от традиционного использования межпредметных 

связей, предусматривающих лишь эпизодическое включение материала других предметов. 

Интегрирование соединяет знания из разных образовательных областей на равноправной 

основе, дополняя друг друга. При этом решается несколько задач развития. В форме, 

интегрированной НОД лучше проводить обобщение материала, презентации тем, итоговые 

мероприятия. 

 Наиболее эффективные методы и приёмы при проведении интегрированной НОД: 

− сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая деятельность; 

− проблемные вопросы, стимулирование, проявление открытий, задания типа «докажи», 

«объясни». 

Примерная структура: 

− вводная часть: создается проблемная ситуация, стимулирующая активность детей к поиску 

ее решения; 

− основная часть: новые задания на основе содержания различных областей с опорой на 

наглядность, обогащение и активизация словаря; 

− заключительная часть: детям предлагается любая практическая работа (дидактическая игра, 

рисование). 

− Методика подготовки и проведение: 

− выбор областей; 

− учет программных требований; 

− базовое направление; 

− выявление основного принципа построения системы НОД; 

− продумывание развивающих задач; 

− использование разнообразных видов деятельности; 

− учет особенностей формирования развития различных видов мышления; 

− использование большего количества атрибутов и наглядного материала; 

− использование методов и приемов продуктивного характера; 

− учет личностно-ориентированного подхода; 

Личностно – ориентированные технологии 

Основная задача дошкольного учреждения – раскрыть индивидуальность ребенка, помочь 

ей проявиться, развиться, устояться, обрести избирательн6ость и устойчивость к социальным 

воздействиям. Раскрытие индивидуальности каждого ребенка в процессе обучения обеспечивает 

построение личностно-ориентированного образования в современных учебных учреждениях. Цель 

такого обучения состоит в создании системы психолого-педагогических условий, позволяющих 

работать с каждым ребенком в отдельн6ости с учетом индивидуальных познавательных 

возможностей, потребность интересов. 

 Личностно-ориентированная технология – это такая воспитательная система, где ребенок 

является высшей ценностью и ставится в центр воспитательного процесса. Личностно-

ориентированное воспитание основывается на известных принципах гуманистической педагогики: 

самоценности личности, уважение к ней, природосообразности воспитания, добре и ласке как 

основном средстве. 

 Иными словами, личностно-ориентированное воспитание – это организация 

воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, учете особенностей 
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его индивидуального развития, отношения к нему как к сознательному, полноправному участнику 

воспитательного процесса. 

 Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии обеспечивают ребенку сохранение физического и 

психического здоровья, формируют у него необходимые знания, умения, навыки по здоровому 

образу жизни. 

Медико-профилактические технологии направлены на сохранение здоровья детей под 

руководством медицинского персонала, на профилактические мероприятия, обеспечение контроля 

за питанием детей и здоровьесберегающей среды в МКДОУ д/с № 402. 

Физкультурно-оздоровительные технологии направлены на физическое развитие, развитие 

физических качеств и закаливания (технологии В. Г. Алямовской, А. Н. Стрельниковой, М. Д. 

Маханевой, Л. Д. Глазыриной). 

Технологии обучения здоровому образу жизни: психогимнастика (М. И. Чистяковой); 

пальчиковая гимнастика (М. С. Рузиной), коррекционная (Н. Н. Ефименко). 

Технологии социально–психологического сопровождения благополучия (технологии 

психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе) 

обеспечивают психическое и социальное здоровье ребенка (Е. О. Смирновой). 

Технология логоритмика 

   Гармоничное развитие ребенка зависит от множества средств и путей. Неумолимая 

статистика: с каждым годом растет число детей с различными нарушениями речи. Всем детям, 

имеющим проблемы становления речевой функции, в том числе, алалия, задержки речевого 

развития, нарушения звукопроизношения, заикание, аутистические расстройства и др. Очень 

важна логопедическая ритмика для детей с так называемым речевым негативизмом, так как 

занятия создают положительный эмоциональный настрой к речи, мотивацию к выполнению 

логопедических упражнений и пр.  

Логоритмика – мощное вспомогательное средство для эффективной работы логопеда по 

коррекции различных нарушений речи. 

Логоритмика проводится в игровой форме решать насущные проблемы детей дошкольного 

возраста, а именно:  

1. Формировать навыки правильного дыхания, использовать их для произнесения отдельных 

звуков, слов и целых предложений. 

2.  Учиться чувствовать свое тело, развивать моторику. 

3. Концентрировать внимание, учиться ритмично двигаться в соответствии с типом музыки 

(быстрая, медленная, веселая, тревожная), двигаться синхронно с товарищами. 

4. Научиться перевоплощаться в разных сказочных героев, с помощью слов и жестов 

передавать их характер. 

5. Формировать, развивать и, в случае надобности, корректировать слухо - зрительно - 

двигательную координацию. 

6. Установить и закрепить связь между музыкальным образом и звуком (словом). 

Технология моделирования. 

Технология моделирования приобретает всё большую популярность в методике и практике 

работы с дошкольниками. Использование моделирования в работе с детьми дошкольного возраста 

рекомендуется Н.Н. Поддъяковым, Л.С. Венгером, Н. Кондратьевой, А. Фридман, С.Н. 

Николаевой и другими авторами. 

В настоящее время моделирование рассматривается с разных позиций. В одних работах 

моделирование выступает как общая интеллектуальная способность (Л.А. Венгер, Р.И. Говорова), 

в других - как вид знаково-символической деятельности (Г.А. Глотова).  

Моделирование  – как знаково-символическая деятельность, заключается в получении 

объективно новой информации за счёт оперирования знаково-символическими средствами, в 

которых представлены структурные, функциональные элементы. Моделирование своим объектом 

имеет модели.   

В коррекционно-развивающем обучении с детьми мы используем разные виды моделей: 

Сенсорные модели: Обозначающие признаки живых объектов (цвет, форма, величина) а 

также способы сенсорного обследования. Примерами  таких моделей являются схемы описания и 

сравнения Ткаченко Т.А. 
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Понятийные модели Данные модели применяются при обобщении понятий, раскрывают 

связи между понятиями. 

Например, модель сад и огород служит для обобщения понятий овощи и фрукты 

Макетные модели. Примерами таких моделей являются макеты «домашние животные», 

«дикие животные», «животные жарких стран и северных широт», мини – макет физкультурного 

зала. 

Графические модели (для обозначения понятий). 

Модели пошаговых действий Примерами таких моделей являются: последовательность 

одевания, складывания одежды, умывания, сервировки стола (Стенд «Сервируем стол»), 

различных трудовых процессов («Мытье игрушек», «Стирка белья», стенды: «Сервируем стол»; 

Фото схемы: «Наши друзья растения», «Чистим, моем, убираем»). 

Применение наглядных моделей позволяет привлечь и удержать внимание детей, облегчает 

им процесс запоминание учебного материала и служит дополнительной опорой, позволяющей 

осуществлять речемыслительную деятельность. 

Технология логопедического массажа. 

Логопедический массаж - активный метод механического воздействия, который изменяет 

состояние мышц, нервов, кровеносных сосудов и тканей периферического речевого аппарата. 

Логопедический массаж представляет собой одну из логопедических техник, способствующих 

нормализации произносительной стороны речи и эмоционального состояния лиц, страдающими 

речевыми нарушениями. 

Массаж используется при дизартрии (имеются нарушения тонуса мышц), в том числе и ее 

стертые формы, заикании, а также нарушения голоса. 

Основные виды логопедического массажа: Классический ручной массаж. 

Лечебный классический массаж – применяется без учета рефлекторного воздействия и 

проводится вблизи от поврежденного участка тела или непосредственно на нем. Основные приемы 

ручного классического массажа это: поглаживание, растирание, разминание и вибрация. 

Для выполнения данных приемов при массаже языка логопеды часто используют зубные 

щетки с мягкой щетиной, шпатели, соски и др. 

Точечный массаж – разновидность лечебного массажа, когда локально воздействуют 

расслабляющим или стимулирующим способом на биологически активные точки (зоны) 

соответственно показаниям при заболевании или нарушении функции. 

Аппаратный массаж проводят с помощью вибрационных, вакуумных и других приборов. 

Зондовый массаж (по методу Новиковой Е.В.). Самомассаж. 

Определение массажа вытекает из его названия. Массаж ребенок делает себе сам. Это 

может быть как массаж лица руками, так и, например, массаж языка с помощью зубов 

(артикуляционной упражнение “Причешем язычок”, когда ребенок с силой проталкивает язык 

через сомкнутые зубы). 

Таким образом, логопедический массаж оказывает общее положительное воздействие на 

организм в целом, вызывая благоприятные изменения в нервной и мышечных системах, играющих 

основную роль в речедвигательном процессе. 

Технология связной речи Ткаченко Т.А. 

Значение связной речи в жизни дошкольника очень велико. Во-первых, качество речи 

определяет готовность ребенка к школьному обучению. Во-вторых, от уровня развития связной 

речи зависит успеваемость будущего ученика: его ответы у доски, написание изложений, 

сочинений и пр. И наконец, без умения четко формулировать свои мысли, образно и логично 

рассуждать невозможно полноценное общение, творчество, самопознание и саморазвитие 

личности. Весь учебный процесс можно разделить на несколько этапов:  

1 этап. Воспроизведение рассказа, составленного по демонстрируемому действию. 

2 этап. Составление рассказа по следам продемонстрированного действия. 

3 этап. Пересказ текста с использованием магнитной доски. 

4 этап. Пересказ текста с наглядной опорой на серию сюжетных картин. 

5 этап. Составление рассказа с опорой на серию сюжетных картин. 

6 этап. Пересказ текста с наглядной опорой на одну сюжетную картину. 

7 этап. Составление рассказа по одной сюжетной картине. 
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Последовательно применяя перечисленные этапы обучения, можно сформировать связную 

речь даже у тех детей, которые изначально не владеют развернутыми смысловыми 

высказываниями, подменяя их перечислением предметов, действий либо набором 

непоследовательных фраз. 

Технология по использованию (кинетических) средств коммуникации  

с детьми дошкольного возраста 

Цель:  

Повышение качества коррекционно-развивающего обучения, через использование 

нетрадиционных приёмов коммуникации. 

Задачи: 

1. Использовать жесты в развитии и коррекции фонематического восприятия и обучении 

грамоте с детьми с речевой патологией. 

2. Развивать общую и мелкую моторику, пространственно-двигательное общение детей с 

речевыми проблемами. 

2.8. Часть АОП, формируемая участниками образовательных отношений 

Педагогический коллектив МБДОУ д/с № 191 реализуются программы, разработанные 

педагогами ДОУ с учётом регионального компонента, индивидуальных особенностей развития 

детей, познавательных интересов, запросов родителей и компетентностей педагогов. (см. ОП ДО 

МБДОУ д/с № 191). 

Примерная модель образовательного процесса 

 с учетом национальных и социокультурных условий 

Образовательная 

область 

Парциальные программы Программы и проекты, 

разработанные педагогами 

ДОУ 

«Речевое развитие» «Программа обучения детей с 

недоразвитием фонематического 

строя речи» (автор – Г.А.Каше, 

Т.Б.Филичева) 

«Программа коррекционного 

обучения и воспитания детей с 

ОНР» (авторы – Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина) 

Педагогический проект 

«Развитие и коррекция 

фонематического восприятия 

у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Автор – М.В. Михайлова 

Проект «Взаимодействие 

специалистов психолога-

педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ» 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Давай познакомимся» 

(автор - И.А. Пазухина) 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

(авторы -Р.Б. Стеркина, О. Л. 

Князева, Н.Н. Авдеева) 

Программа по социальному 

развитию дошкольников на 

основе современных 

образовательных технологий «Я и 

мир вокруг меня» (авторы – 

Сидорчук Т.А., Кузнецова М.А.) 

Авторская программа 

«Давайте жить дружно»  

 И.Н. Волченко 

Программа  

авторского коллектива ДОУ  

«Зелёный огонёк» 

Педагогический проект 

авторского коллектива ДОУ 

«Первый раз – первый класс» 
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 «Познавательное 

развитие» 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

(авторы - О.Л. Князева,  

М.Д. Маханёва) 

Программа и методическое 

обеспечение интеллектуально-

речевой подготовки детей 5-7 лет 

к обучению в школе «Окно в 

школьный мир» (Апресова А.Г., 

Гордова Н.А., Сидорчук Т.А.) 

Программа  

авторского коллектива ДОУ  

«Народная Русь» 

Педагогический проект 

авторского коллектива ДОУ 

«Родной Новосибирск» 

«Программа краеведческого 

образования детей 

дошкольного возраста» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Комарова Т.С. Программа 

эстетического воспитания детей 

2-7 лет «Красота. Радость. 

Творчество».  

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». 

Парциальная программа 

художественно-эстетического 

развития детей 2–7 лет в 

изобразительной деятельности 

 Радынова О.П. Музыкальные 

шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. 

Проект «Ордынская роспись 

в творчестве дошкольников» 

Программа «Сибирской 

стороны узоры», авторская 

образовательная программа 

обучения ордынской 

росписи» 

 «Физическое 

развитие» 

«Будь здоров, дошкольник» 

(автор - Т.Э. Токаева) 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет 

Педагогический проект 

«Весёлый фитбол» 

Программа авторского 

коллектива ДОУ  

 «Быть здоровым здорово!» 

Технология «Психомоторная 

коррекция в системе 

комплексной реабилитации 

детей со специальными 

образовательными 

потребностями» (авторы – 

Конева Е.А., Рудометова 

Н.А.) 

Научный редактор – 

Вартапетова Г.М., 

канд.пед.наук, НИПКиПРО 

Рецензент – Петрова Е.Э., 

канд.пед.наук, НИПКиПРО 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения АОП 

 

Материально-техническая база ДОУ соответствует требованиями ФГОС ДО к материально-

техническим условиям реализации Программы, которые включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами;  

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;  

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 
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комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

Материально-техническая база ДОУ включает в себя оборудование и материалы для 

обеспечения организации основного процесса (образовательная деятельность, лечебно-

восстановительная и коррекционно-педагогическая работа) и вспомогательных процессов 

(питание, обслуживание, безопасность, содержание здания и т.п.) деятельности ДОУ. 

Общая площадь территории ДОУ составляет 10130 кв.м., всех помещений здания детского 

сада – 2990 кв.м. 

Здание ДОУ типовое, двухэтажное, в котором расположены различные помещения: 

− групповые комнаты – 11;  

− спальные помещения – 4;  

− приемные групп – 11;  

− умывальные комнаты – 11;  

− туалетные комнаты – 11;  

− физкультурный зал;  

− музыкальный зал -1;  

− кабинет специалистов - 1;  

− логопедический кабинет - 1;   

− медицинский кабинет (в том числе процедурная и изолятор);  

− методический кабинет 

Для обеспечения вспомогательных процессов функционируют: 

− пищеблок;  

− прачечная  

В ДОУ имеются также кабинеты заведующего, завхоза, бухгалтерия.  

На территории ДОУ расположены 

− участки групп – 11;  

− спортивная площадка- 1;  

− овощехранилище;  

− зона зеленых насаждений, цветники, мини-огород.  

ДОУ обеспечено необходимым оборудованием и материалами для осуществления 

эффективного воспитательно-образовательного процесса и коррекционно- восстановительной 

работы с детьми с ТНР. 

Все помещения и территория ДОУ соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13, 

нормам и правилам пожарной безопасности. 

В ДОУ проведена автоматическая пожарная сигнализация со звуковым оповещением, 

имеется кнопка экстренного вызова сотрудников ОВД.  

№ 

п/п 

    Помещение       

          ДОУ 

Деятельность Цели 

1. Групповые 

помещения 

со спальнями 

Воспитательно-

образовательная работа 

 

Всестороннее развитие 

психических и физических 

качеств в соответствии  

с возрастными и 

индивидуальными 

особенностями воспитанников 

2. Логопедический 

кабинет 

Коррекционно-развивающая 

работа 

Коррекция речи в соответствии 

с возрастными и 

индивидуальными 

особенностями воспитанников 

3. Кабинет 

специалистов 

Коррекционно-развивающая 

работа 

Развитие и коррекция 

психического развития в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными 

особенностями воспитанников 
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4. Музыкальный 

зал  

Проведение организованной 

образовательной деятельности, 

музыкальных праздников, 

викторин и досугов.  

Развитие музыкально – 

художественной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы 

детей 

5. Спортивный  

зал 

Проведение утренней 

гимнастики, организованной 

образовательной деятельности, 

спортивных праздников, 

физкультурных досугов  

Укрепление здоровья детей, 

развитие физических качеств 

6. Кабинет 

заведующего 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

медицинскими, 

педагогическими кадрами, 

обслуживающим персоналом и 

родителями воспитанников 

Создание благоприятного 

эмоционального климата для 

работников и родителей 

воспитанников. 

Рост и развитие 

профессионального уровня 

педагогов. 

Просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития детей 

7. Кабинет  

старшего 

воспитателя 

Наличие литературы для 

педагогов, детей и родителей. 

Консультации, семинары, 

педагогические советы, 

индивидуальные консультации 

для педагогов 

Формирование интереса и 

потребности в чтении 

(восприятии) книг. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

8. Медицинский 

блок   

(медицинский 

кабинет, 

процедурный 

кабинет) 

Осмотр детей, консультации 

медицинской сестры, врачей, 

изоляция заболевших детей 

  

Профилактика, оздоровительная 

работа с детьми, 

консультативно-

просветительская работа  

с родителями и работниками 

ДОУ 

9. Пищеблок Хранение продуктов и 

приготовление пищи 

Для организации качественного 

горячего питания 

воспитанников в соответствии с 

санитарно -

эпидемиологическими 

правилами и нормативами 

10. Прачечная 

 

Стирка и глажение постельного 

белья и спецодежды 

Соблюдение санитарно – 

гигиенических норм 

11. Кабинет завхоза Хозяйственная деятельность, 

ведение отчетной 

документации, работа с 

обслуживающим персоналом 

Соблюдение СанПиН, правил 

ОТ и ТБ, ППБ, и безопасности 

учреждения 

12. Холлы ДОУ Размещение информации 

  

Просветительская работа с 

педагогами и родителями 

воспитанников 

13. Прогулочные 

участки 

Прогулки, игровая 

деятельность, 

досуги, самостоятельная 

двигательная активность детей 

Развитие познавательной, 

физической, опытно-поисковой, 

экспериментальной и 

трудовой деятельности 
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Ос

нащение помещений ДОУ, предназначенных для организации и осуществления 

коррекционно-развивающего процесса 

 

Вид помещения, 

функциональное использование 

Оснащение  

Групповые комнаты 

• Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, конструктивной, восприятие 

художественной литературы и фольклора 

• Самостоятельная деятельность детей 

• Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

• Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

• Индивидуальная работа 

• Песочная игротерапия 

• Коррекционно-педагогическая работа с детьми 

ТНР 

• Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения и 

др. 

• Групповые родительские собрания 

• Детская мебель: столы, стулья  

• Центры сюжетно-ролевых игр: «Дом», 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», 

«Мастерская» и др. 

• Книжный центр 

• Речевой центр 

Центр природы 

• Экспериментальный центр 

• Уголок театрализации; различные виды 

театров; ширмы; атрибуты 

• Уголок ряженья 

• Уголок изобразительной деятельности 

• Музыкальный уголок 

• Спортивный уголок 

• Мягкая мебель 

• Игрушки: куклы, машинки и др.  

• Мелкие игрушки для режиссерских игр 

• Настольно-печатные игры, лото, домино 

• Конструкторы разных видов, кубики, 

строительный материал 

• Дидактический материал для 

образовательной деятельности 

• Макеты, карты, модели, муляжи, схемы 

групп 

• Предметы-заместители 

• Календарь природы 

• Уголок дежурства по столовой 

• Оборудование для песочной игротерапии 

• Уголки зрительной нагрузки  

• Зрительные ориентиры 

• Магнитные доски, мольберты 

• Фланелеграфы, подставки, наборные 

полотна 

• Бактерицидные лампы 

• Мебель для взрослых 

• Центр для артикуляционных игр 

• Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

• Диагностический материал 

• Перспективные и календарные планы, 

тетради движения детей, табеля 

посещаемости и другая документация 

Приемные групп 

• Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

• Информационные стенды, папки-

передвижки для родителей 

• Выставки детского творчества 
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• Эмоциональная разгрузка 

• Информационно-просветительская работа с 

родителями 

• Консультативная работа с родителями 

• Библиотечка литературы для родителей 

• Схемы-модели одевания для детей 

• Уголки настроения и эмоциональной 

разгрузки 

• «Корзина забытых вещей» 

• Выносной материал для прогулок 

Умывальные комнаты 

• Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

• Гигиенические процедуры 

• Закаливание водой 

• Детский труд, связанный с водой 

• Оборудование для гигиенических процедур 

• Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, мытья) 

• Оборудование для закаливания водой 

Физкультурный зал 

• Совместная образовательная деятельность по 

физической культуре 

• Утренняя гимнастика 

• Физкультурные досуги 

• Спортивные праздники, развлечения 

• Кружковая работа 

• Коррекционно-педагогическая работа с детьми 

ТНР: развитие двигательной активности, 

формирование ориентировки в пространстве 

• Индивидуальная работа по развитию основных 

видов движений 

• Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

• Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной активности 

детей 

• Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

• Совместные с родителями физкультурные 

праздники, досуги и развлечения 

• Разнообразное спортивное оборудование 

для развития основных видов движений 

(ходьбы, бега, прыжков, лазания, метания), 

предупреждения нарушений осанки и 

плоскостопия, формирования 

пространственной ориентировки: шведская 

стенка, дуги, бревна, гимнастические 

скамейки, маты, тоннели, сенсорные 

дорожки, индивидуальные коврики, мячи-

фитболы, канат, цели и мешочки для метания, 

зрительные ориентиры 

• Спортивный игровой инвентарь: кегли, 

мячи, гантели, скакалки, обручи, кубики 

• Атрибуты и игрушки для подвижных игр 

• Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, волейбола, хоккея, бадминтона,  

• Сухой бассейн 

• Бактерицидная лампа 

• Пианино 

• Магнитофон  

• Подборка аудиокассет с комплексами 

утренней гимнастики и музыкальными 

произведениями 

• Подборка методической литературы и 

пособий 

 

Музыкальный зал 

• Совместная образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству и развитию 

музыкально-художественной деятельности 

• Праздники, утренники, развлечения, досуги 

• Утренняя гимнастика 

• Интегрированные занятия с 

полихудожественным подходом к воспитанию 

детей, по синтезу искусств 

• Театральные представления 

• «Музыкальная гостиная» 

• Кружковая работа: вокальная, театральная, 

хореографическая студии, детский оркестр 

• Индивидуальная работа по развитию 

• Пианино 

• Музыкальные центры 

• Детские музыкальные инструменты: 

ударные, ксилофоны, металлофоны 

• Шумовой оркестр 

• Зеркала 

• Театральный занавес 

• Декорации, бутафория 

• Различные виды театров 

• Ширмы  

• Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

• Мебельная стенка, стол, стулья для 

взрослых, хохломские столики и стулья для 

детей 

• Интерактивная доска (SMART) 
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творческих способностей 

• Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

• Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной активности, 

художественно-творческой деятельности детей 

• Коррекционно-педагогическая работа с детьми 

ТНР: развитие двигательной активности, 

ритмика, формирование ориентировки в 

пространстве 

• Логоритмика  

• Музыкотерапия  

• Методические мероприятия с педагогами 

• Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

• Совместные с родителями праздники, досуги и 

развлечения 

• Родительские собрания, концерты. выставки и 

другие мероприятия для родителей 

• Мольберты  

• Подборки аудио- и видеокассет, дисков с 

музыкальными произведениями 

• Зрительные ориентиры 

• Библиотека методической литературы и 

пособий, сборники нот 

• Бактерицидная лампа 

 

 

Логопедический кабинет 

• Коррекционно-педагогическая работа 

(индивидуальная и подгрупповая) с детьми с 

нарушениями речи 

• Подготовка воспитанников к обучению грамоте 

• Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, 

продуктивной, чтения 

• Консультативная работа с педагогами, 

медицинскими работниками и родителями 

• Мебель для детей и взрослых 

• Умывальник, предметы гигиены 

• Большое настенное зеркало, маленькие 

зеркала для индивидуальной и подгрупповой 

работы 

• Оборудование для логопедического 

массажа 

• Дополнительное освещение 

• Бактерицидная лампа 

• Наборное полотно, фланелеграфы, 

подставки,  магнитная доска 

• Стимульный материал для психолого-

педагогического обследования детей 

• Разнообразный игровой и дидактический 

материал 

• Наглядный демонстрационный и 

раздаточный материал 

• Детская литература 

• Макеты, модели, схемы, мнемотаблицы 

• Оборудование и материалы для 

продуктивной деятельности с детьми 

• Зрительные ориентиры 

• Магнитофон   

• Подборка аудиокассет и дисков  

• Подборка методической литературы и 

пособий 

• Перспективные и календарные планы, 

речевые карты, тетради для индивидуальной 

работы, табеля посещаемости, документация 

для районной медико-педагогической 

комиссии и другая документация 

• Отчеты, аналитические материалы  

• Методические разработки по лексическим 

темам, взаимодействию с родителями 



58 

 

Методический кабинет 

• Организация консультаций, семинаров, 

практикумов, тренингов, педагогических советов, 

медико-педагогических советов, психолого-

медико-педагогических консилиумов 

• Удовлетворение информационных, учебно-

методических, образовательных потребностей 

педагогов 

• Организация нормативно-правового 

обеспечения 

• Организация деятельности творческих групп, 

научно-методического совета 

• Самообразование педагогов 

• Подготовка педагогов к выступлениям разного 

уровня 

• Выставки педагогической литературы, 

методических разработок и материалов  

• Индивидуальная работа с педагогами, 

консультации, оказание помощи, обучение 

• Осуществление электронного 

документооборота 

• Разработка необходимой документации: 

планов, положений, проектов, программ и т.п. 

• Создание мультимедийных презентаций, 

слайд-программ, видеофильмов 

• Редакционно-издательская деятельность: 

подготовка и верстка печатного журнала ДОУ, 

подготовка статей к публикациям в СМИ 

• Аналитическая деятельность 

• Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

• Обработка и хранение различных документов 

(архив) 

• Консультативная работа с родителями 

 

• Библиотека педагогической, 

психологической, методической литературы 

• Библиотека периодических изданий 

• Библиотека детской литературы 

• Авторские программы и технологии 

Картотека аннотаций статей, 

библиографический журнал  

• Журнал выдачи методических пособий и 

литературы 

• Нормативно-правовая документация 

• Инструктивные материалы 

• Годовые планы воспитательно-

образовательной деятельности с детьми и 

методической работы с педагогами 

• Перспективное интегрированное 

планирование по всем образовательным 

областям 

• Расписания образовательной и 

коррекционно-педагогической деятельности с 

детьми, дополнительного образования 

(кружковой работы), циклограммы 

совместной деятельности 

• Отчеты, аналитические материалы  

• Обобщенный опыт работы педагогов 

• Портфолио педагогов 

• Фотоальбомы о жизни ДОУ 

• Материалы консультаций, семинаров, 

практикумов, медико-педагогических 

советов, психолого-медико-педагогических 

консилиумов, педагогических советов 

• Методические разработки по всем 

образовательным областям, формам и 

методам работы с детьми, взаимодействию с 

родителями 

• Протоколы заседаний педагогических 

советов, медико-педагогических советов, 
ПМПк 

• Материалы конкурсов, викторин, смотров, 

фестивалей 

• Награды, памятные знаки за победы в 

конкурсах, достижения ДОУ  

• Копии наградных документов, 

аттестационных листов, дипломов об 

образовании, свидетельств о повышении 

квалификации педагогов 

• Копии достижений, наград воспитанников 

• Образцы различных документов, бланки 

• Электронный банк данных 

• Пособия для образовательной деятельности 

с детьми: демонстрационный и раздаточный 

материал, дидактические игры, игрушки, 

изделия народных промыслов, 

иллюстративный материал, мнемотаблицы, 
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модели, схемы и др. 

• Аудиотека, видеотека 

• Мебель: стол для совещаний, стулья, 

компьютерный стол, шкафы 

• Настенные папки 

• Оргтехника: компьютер, принтер, копир, 

ламинатор 

• Бытовая техника: телевизор, фотоаппарат,   

видеомагнитофон, видеокамера 

Медицинский кабинет 

• Профилактическая оздоровительная работа с 

детьми 

• Оказание первой медицинской помощи 

• Медицинские осмотры детей 

• Антропометрические измерения 

• Мониторинг заболеваемости 

• Прием врача-невролога 

• Прием врача-педиатра 

• Составление меню 

• Изоляция заболевших детей 

• Хранение документов (архив) 

• Консультативная работа с сотрудниками и 

родителями 

 

 

• Мебель для детей и взрослых 

• Процедурные столики 

• Кушетка  

• Умывальник, предметы гигиены 

• Ведро для отходов и мусора 

• Холодильник  

• Медицинские шкафы для хранения 

инструментов и лекарственных средств 

• Бактерицидная лампа 

• Приборы для ароматерапии, ингаляций 

• Ростомер 

• Весы 

• Оборудование и материалы для 

медицинских процедур, манипуляций 

• Лекарственные препараты, витамины, 

перевязочный материал, шины, маски 

• Медицинские карты детей 

• Санитарные книжки сотрудников 

• Журналы документов 

• Подборка литературы по организации 

питания в детском саду, составлению меню 

• Картотека блюд 

• Десятидневное меню 

• Подборка медицинской литературы, 

современных методических разработок 

 

Предметно-пространственная развивающая среда территории детского сада 

 

Объекты территории,  

функциональное использование 

Оснащение  

Участки групп 

• Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, конструктивной, восприятие 

художественной литературы и фольклора 

• Самостоятельная деятельность детей 

• Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

• Индивидуальная работа 

• Песочная игротерапия 

• Коррекционно-педагогическая работа с детьми 

• Скамейки, столики 

• Песочница  

• Беседка  

• Малые игровые формы 

• Качалка на пружине 

• Качалка-балансир 

• Мини-горка 

• Карусель  
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ТНР по развитию зрительного восприятия, 

осязания и мелкой моторики, формированию 

ориентировки в пространстве и социально-

бытовой ориентировки 

• Закаливание детей: различные гимнастики, 

игровой массаж, игры с водой, босохождение; 

световоздушные ванны 

• Образовательная деятельность с детьми 

адаптационной группы кратковременного 

пребывания 

• Методические мероприятия с педагогами 

• Консультативная работа с родителями 

• Совместные прогулки с родителями 

Спортивная площадка 

• Образовательная деятельность по физической 

культуре на свежем воздухе 

• Спортивные праздники, досуги и развлечения 

• Совместная со взрослым и самостоятельная 

деятельность детей по развитию физических 

качеств и основных видов движений 

• Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

• Оздоровительные пробежки 

• Индивидуальная работа с детьми 

• Коррекционно-педагогическая работа с детьми 

ТНР по развитию зрительного восприятия, 

обогащению двигательного опыта, 

формированию ориентировки в пространстве 

• Образовательная деятельность с детьми 

адаптационной группы кратковременного 

пребывания 

• Методические мероприятия с педагогами 

• Совместные мероприятия с родителями  

• Детский спортивный комплекс 

• Стойка баскетбольная 

• Футбольные ворота с сеткой 

• Бум 

• Бревно 

• Стенка для метания 

• Гимнастический городок 

Зона зеленых насаждений, цветники, 

мини-огород 

• Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской 

• Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию основ 

экологического сознания: беседы, наблюдения за 

живыми объектами, экологические игры, досуги 

• Экспериментальная и опытническая 

деятельность 

• Коррекционно-педагогическая работа с детьми 

ТНР 

• Психологическая разгрузка детей и взрослых 

• Индивидуальная работа с детьми 

• Образовательная деятельность с детьми 

адаптационной группы кратковременного 

пребывания 

• Разнообразные зеленые насаждения 

(деревья и кустарники) 

• Газоны, клумбы, цветники 

• «Экологическая тропа» 

• Мини-огород 
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• Методические мероприятия с педагогами 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Методическое обеспечение коррекционного процесса с детьми ТНР 

1. «Основная образовательная программа дошкольного образования МКДОУ г. 

Новосибирска №191». 

2. ФАОП ДО для детей с ТНР. 

3. Агранович З.Е //Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.- 

СПб.: «Детство-Пресс», 2001.  

4. Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста. Как помочь 

ребёнку? Учебно-методическое пособие.-СПб.: Речь; М.: Сфера, 2009.Асвойнова-

Травина Е.А. Детская ревность. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

5. Алябьева Е.А. Как развить память у ребёнка. Учим запоминать стихи. – М.: ТЦ Сфера, 

2019. 

6. Алябьева Е.А. Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и эмоциях. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017. 

7. Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011. 

8. Гроуз М., Ричардсон Р. ТРЕВОЖНЫЕ ДЕТИ: как превратить беспокойство в 

жизнестойкость; [пер. с анг. С. Черникова]. – СПб.: Портал, 2021. 

9. Гомзяк О.С. Занятия с детьми ТНР с 4 – 7 лет. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2018 

10. Занятия с детьми 3-7 лет по развитию эмоционально-коммуникативной и 

познавательной сфер средствами песочной терапии / авт.-сост. М.А. Федосеева. – 

Волгоград: Учитель. 

11. Истратова О.Н. Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения, техники. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2013. 

12. Истратова О.Н. Справочник по групповой психокоррекции. – Ростов н/Д.: Феникс, 2011. 

13. Ихсанова С.В. Игротерапия в логопедии: пальчиковые превращения: пособие для 

родителей и педагогов. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

14. Ильина Н.А. Растить дочь. Как? – СПб.: Вектор, 2015. 

15. Калягин В.А. Логопсихология: учебник для студ. Учреждений высш. образования. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. 

16. Кайль Д.Г. Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 лет: программа 

театрально-игровой деятельности, планирование, занятия. – Волгоград: Учитель, 2015. 

17. Колос Г.Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и тревожности у детей 5-7 лет. – 

М.: АРКТИ, 2014.  

18. Крюкова С.В., Донскова Н.И. Удивляюсь, злюсь, боюсь… Программы групповой 

психологической работы с дошкольниками. – М.: генезис, 2014. 

19. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. Популярное пособие для родителей 

и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1996. 

20. Крупенчук О.И.// Научите меня говорить правильно. – С.-Пб.: Литера, 2001.  

21. Куликова Т.А. Мастерская букв, М.: 1997.  

22. Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М: Прос., 1985.  

23. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально - подгрупповая работа с детьми по 

коррекции звукопроизношения. М.: 1998.  

24. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФНР. М.: 1998.  

25. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия  в  старшей 

группе для детей с общим недоразвитием речи. – М.: Гном-Пресс, 1999  

26. Лопухина  И. Логопедия – 550 занимательных упражнений для развития речи, М.: 

«Аквариум», 1996.  

27. Лабиринт души: Терапевтические сказки / под ред. О.В. Хухлаевой, О.Е. Хухлаева. – 
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М.: Академический проект; Парадигма, 2015.Семаго Н. Я., Семаго М.М. Теория и 

практика углубленной психологической диагностики. От раннего до подросткового 

возраста: Монография. – М.: АРКТИ, 2016. 

28. Мазанова Е.В. Комплексная диагностика и ее использование учителем-логопедом        в 

коррекционной работе с детьми 3-7 лет, имеющими тяжелые нарушения речи. – 

СПб,2016 

29. Милейко М.В. Больше любви, меньше паники: это ваш мальчик! Как не сойти с ума, 

воспитывая сына. – СПб.: Вектор, 2016. 

30. Михайлина М.Ю. Профилактика детской агрессивности: теоретические основы, 

диагностические методы, коррекционная работа / авт.-сост. М.Ю. Михайлина. – 

Волгоград: Учитель, 2014. 

31. Монина Г.Б. Технология формирования у детей 6-7 лет инициативности, 

самостоятельности, ответственности и парциальная программа «Лесенка РОСТ». – 

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

32. Нищева Н.В. Разноцветные сказки: Цикл занятий по развитию речи, формированию 

цветовосприятия и цветоразличения у детей дошкольного возраста: Уч.-методическое 

пособие – конспект. – 1999. 

33. Овчарова Р.В. Тренинги формирования осознанного родительства. Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

34. Педагогика взаимопонимания: занятия с родителями/ авт.-сост. О.В. Москалюк, Л.В. 

Погонцева. – Волгоград: Учитель, 2014. 

35. Петрова Л.И. Секреты воспитания в вопросах и ответах / Л.И. Петрова. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2011. 

36. Пожиленко Е, А // Волшебный мир звуков и слов (Пособие для логопедов). - М.: 

ВЛАДОС, 2001.  

37. Работа с родителями: практические рекомендации и консультации по воспитанию детей 

2-7 лет / авт.-сост. Е.В. Шитова. – Волгоград: Учитель. 

38. Синягина Н.Ю. Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских отношений / 

Н.Ю. Синягина. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2005. 

39. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном образовательном 

учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2003.  

40. Севостьянова Е.О. Как развить интеллект у ребёнка 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2018. 

41. Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод 

замещающего онтогенеза: Учебное пособие. – М.: Генезис, 2020. 

42. Сидороваа У. М. Формирование речевой и познавательной активности у детей с ОНР: 

Упражнения, дидактические игры, логические задачи, игры-занятия. – М.: ТЦ Сфера, 

2005. 

43. Синтез психологии и педагогики – прорыв в образовании. Рекомендации выдающегося 

психолога в помощь петским педагогам (по трудам Л.Выготского); [Сост.: 

А.А.Леонтьев]. – М.: Амрита, 2019. 

44. Тарасова Н.В. Психологическая подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи 

/ Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

45. Теремкова Н.Э. логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет, ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2022 

46. С.П Цуканова, Л.Л Бетц //учим ребёнка говорить и читать . Конспекты занятий по 

развитию Фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста-М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006.  

47. Уэбстер-Страттон, К., Герберт, М. Проблемные дети. Работа с родителями: процесс 

сотрудничества. – 2010. 

48. Филоненко, Елизавета. Воспитание ребёнка от 1 года до 3 лет: перезагрузка. – Изд. 6-е. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2018. 

49. Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В //Корреционное обучение и воспитание 

детей с общим недоразвитием речи. - М.2009.  

50. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного  возраста  с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и  методические рекомендации 
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для дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида. – М.: 

Школьная Пресса, 2003.  

51. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи //Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида  для детей с 

нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2008. 

52. Хрящева Н.Ю. Психогимнастика в тренинге. – СПб.: Речь, 2014. 

53.  «Цветик – семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет / Н.Ю. Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю. Куражевой. - СПб.; М.: 

Речь, 2019. 

54. «Цветик – семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет / Н.Ю. Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю. Куражевой. - СПб.; М.: 

Речь, 2019. 

55. «Цветик – семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет / Н.Ю. Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю. Куражевой. - СПб.; М.: 

Речь, 2019. 

56. Царенко Н.В. Читаем мысли наших детей: по рисункам, снам, страхам, играм… / Н.В. 

Царенко – Ростов н/Д: Феникс, 2015. 

57. Шишова Т.Л. Как преодолеть детскую застенчивость. Застенчивый невидимка. – СПб.: 

Речь, 2007. 

58. Шоакбарова С.И. Конспекты психолого-педагогических развивающих занятий для 

дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

59. Шитова Е.В. Практические семинары и тренинги для педагогов. – Вып. 1. Воспитатель и 

ребёнок: эффективное взаимодействие / авт.-сост. е.В. Шитова. – Волгоград6 Учитель. 

60. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. – СПб.: Питер, 2002. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет); 

2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет; 

3. Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы»; 

4. Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «защитники Отечества»; 

5. Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о Московском Кремле», «Расскажите 

детям об Отечественной войне 1812 года»; 

6. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет; 

7. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (з-7 лет); 

8. Саулина Ф.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения; 

9. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука; 

10. Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет; 

11. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 года); 

12. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года); 

13. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-5 лет); 

14. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5-6 лет); 

15. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6-7 лет); 

16. Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки. Гендерный подход в 

образовании; 

17. Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики. Гендерный подход в 

образовании; 

18. Маханёва М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. Пособие для работников 

дошкольных учреждений. 

Познавательное развитие 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников; 

2. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет); 

3. Дьяченко О.М., Веракса Н.Е. Чего на свете не бывает?; 

4. Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 
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дошкольников (4-7 лет); 

5. Савенков А.И. Маленький исследователь. Как научить дошкольника приобретать знания; 

6. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка»; 

7. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-

5 лет); 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-

6 лет); 

9. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет); 

10. Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт», «Арктика и 

Антарктика», «Бытовая техника», «Водный транспорт», «Высоко в горах», «Инструменты 

домашнего мастера», «Космос», «Офисная техника и оборудование», «Бытовая техника», 

«Посуда», «Школьные принадлежности»; 

11. Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Кем быть?», «Мой дом», «Профессии»; 

12. Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о бытовых приборах», «Расскажите 

детям о космонавтике», «Расскажите детям о рабочих инструментах», «Расскажите детям о 

транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах», «Расскажите детям о хлебе»; 

13. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года); 

14. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая  группа (3-4 года); 

15. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет); 

16. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая  группа (5-6 лет); 

17. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет); 

18. Новикова В.П. Математика в детском саду (3-4 года); 

19. Новикова В.П. Математика в детском саду (4-5 лет); 

20. Новикова В.П. Математика в детском саду (5-6 лет); 

21. Новикова В.П. Математика в детском саду (6-7 лет); 

22. Колесникова Е.В. Я начинаю считать. Рабочая тетрадь для детей 3-4 года; 

23. Колесникова Е.В. Я считаю до пяти. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет; 

24. Колесникова Е.В. Я считаю до десяти. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет; 

25. Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет; 

26. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года); 

27. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 

года); 

28. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет); 

29. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет); 

30. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет); 

31. Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Домашние животные», «Домашние 

птицы», «Животные жарких стран», «Животные средней полосы», «Морские обитатели», 

«Насекомые», «Овощи», «Фрукты», «Рептилии и амфибии», «Цветы», «Ягоды лесные», 

«Ягоды садовые». 

Речевое развитие 

1. Гербова  В.В.  Развитие речи в детском саду.  Вторая группа раннего возраста (2-3 года); 

2. Гербова  В.В.  Развитие речи в детском саду.  Младшая группа (3-4 года); 

3. Гербова  В.В.  Развитие речи в детском саду.  Средняя группа (4-5 лет); 

4. Гербова  В.В.  Развитие речи в детском саду.  Старшая группа (5-6 лет); 

5. Гербова  В.В.  Развитие речи в детском саду.  Подготовительная к школе группа  (6-7 лет); 

6. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет; 

7. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок; 
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8. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте для занятий с детьми 3-7 лет; 

9. Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников; 

10. Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. Развитие речи детей 4-5 лет; 

11. Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. Развитие речи детей 5-6 лет; 

12. Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. Развитие речи детей 6-7 лет; 

13. Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у малышей. Младшая группа;  

14. Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у малышей. Средняя группа;  

15. Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа;  

16. Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к школе 

группа;  

17. Денисова Д., Дорожин Ю. Уроки грамоты для малышей. Младшая группа; 

18. Денисова Д., Дорожин Ю. Уроки грамоты для малышей. Средняя группа; 

19. Денисова Д., Дорожин Ю. Уроки грамоты для дошкольников. Старшая группа; 

20. Денисова Д., Дорожин Ю. Уроки грамоты для дошкольников. Подготовительная к школе 

группа; 

21. Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для малышей. Младшая группа; 

22. Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для малышей. Средняя группа; 

23. Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для дошкольников. Старшая группа; 

24. Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для дошкольников. Подготовительная к школе группа; 

25. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В.В., наглядно-

дидактическое пособие; 

26. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В.В., наглядно-

дидактическое пособие; 

27. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 5-6 лет. Гербова В.В., наглядно-

дидактическое пособие; 

28. Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В.В., наглядно-

дидактическое пособие; 

29. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В.В., раздаточный 

материал; 

30. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок». 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Комарова Т. С.  Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада; 

2. Комарова Т. С.  Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада;  

3. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада; 

4. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе 

группе детского сада; 

5. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников; 

6. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет; 

7. Лыкова  И. А.  Цветные ладошки; 

8. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада; 

9. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа (4-5 лет); 

10. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа (5-6 лет); 

11. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет); 

12. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома; 

13. Серия «Мир в картинках»: «Филимоновская народная игрушка», «Городецкая роспись 

по дереву», «Полхов-Майдан», «Каргополь - народная игрушка», «Дымковская игрушка», 

«Хохлома», «Гжель», «Музыкальные инструменты»; 

14. Ковалицка Л. М. Батик. Методика занятий с детьми 5-6 лет; 

15. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста; 

16. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация в детском саду; 

17. Соколова С.В. Оригами для дошкольников. Методическое пособие для воспитателей 

ДОУ; 
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18. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству: Обучение дошкольников технике 

аппликации и коллажа;   

19. Серия «От простого к сложному» Учимся лепить и рисовать; 

20. Кайе В.А. Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет; 

21. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Популярное пособие для 

родителей и педагогов; 

22. Горошкова Е.В. От жеста к танцу. Методика и конспекты занятий по развитию у детей 

5-7 лет творчества в танце; 

23. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе». Учебно-методическое пособие для 

педагогов дошкольных и школьных учреждений; 

24. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. 

Физическое развитие 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа (3-4 года); 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа (4-5 лет); 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа (5-6 лет); 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет); 

5. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет; 

6. Степаненкова Э.Я. сборник подвижных игр; 

7. Егоров Б.Б., Ведерникова О.Б., Яковлева А.В., Зайцева Т.Д., Панова Г.И., Пересадина 

Ю.Е. Оздоровительный комплекс в детском саду: Бассейн-Фитобар-Сауна; 

8. Щербак А.П. Физическое развитие детей в детском саду; 

9. Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья. 

 

Дидактические материалы и игрушки 

 

  
№ п/п 

Наименование оборудования, учебно- методических и игровых 

материалов 

  1 Конструктор типа «Лего» 

  2 Конструктор гигант 

  3 Игра «Танграмм» 

  4 Пазлы 

  5 Логическая мозайка 

  6 Магнитный конструктор 

  7 Тетрис 

  8 Доски вкладыши (с основными формами из 6 -8 частей) 

  9 Шнуровки различного уровня сложности 

  10 Набор кубиков с буквами и цифрами 

  11 Цветные, счетные палочки Киюзнера 

  12 Логические блоки Дьеныша 

  13 Дидактическая игра 

  14 Игра -конструктор 

  16 Домино «Фрукты», «Игрушки», «Цифры», «Сказки в картинках» и др. 

  17 Разрезные картинки 

  18 Шахматы 

  19 Стол для экспериментирования 

  20 Магниты 

  21 Весы 

  22 Сосуды разной величины и формы 

  
23 

В закрытых емкостях натуральный материал: песок, почва, глина, разные 

крупы 

  24 Календарь наблюдения за погодой 
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  25 Альбом 

  26 Сундучок исследователя 

  27 Комплект больших и маленьких мягких модулей 

  
28 

Наборы строительного материала, имеющие основные детали (кубики, 

кирпичики, призмы, короткие длинные пластины) 

  29 Схемы, модели, фотографии построек 

  30 Коврики трансформеры 

  31 Настенная панель  

  32 Набор фигурок (домашние животные) 

  33 Набор фруктов и овощей 

  34 Набор раздаточного материала (овощи, фрукты) 

  35 Дидактический материал по темам 

  36 Пескотерапия, живой песок 

  37 Подставка для рамок с застежками 

  
38 

Рамки с застежками, с кнопками, с крючками, с булавками, с пуговицами, с 

липучками 

  39 Цветные цилиндры 

  40 Декоративно-развивающая панель (например, времена года) 

  41 Куб для мелкой моторики 

  42 Дидактически манеж 

  43 Мольберт двухсторонний 

  44 Ширма напольная 

  45 Ширма настольная 

  46 Стол с подсветкой для рисования 

  47 Акварель 

  48 Альбомы 

  49 Бумага А4 (в пачках) 

  50 Бумага бархатная 

  51 Бумага цветная 

  52 Восковые мелки 

  53 Глина 

  54 Пластилин 

  55 Кисти 

  56 Доска для лепки 

  57 Стеки 

  58 Ножницы 

  59 Набор образцов рисунков 

  60 Простые карандаши 

  61 Цветные карандаши (упаковок) 

  62 Трафареты 

  63 Фартуки 

  64 Музыкальный альбом (иллюстрации к песням по возрасту) 

  65 Фонотека с песнями по возрасту (диски) 

  66 Портреты детских композиторов и композиторов классиков по программе 

  67 Музыкальные дидактические игры 

  68 Игрушки с фиксированной мелодией (пианино) 

  69 Музыкальная лесенка (семь ступенек) 

  
70 

Ритмические ударные инструменты (бубен, барабан, трещотки, коробочка, 

колокольчики, погремушки) 
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  71 Пальчиковый театр 

  72 Автомобили мелкие, средние 

  73 Набор чайной посуды 

  74 Набор кухонной посуды 

  75 Кукольная коляска 

  76 Куклы 

  77 Пупсы 

  78 Детский телефон 

  
79 

Модуль для сюжетно-ролевой игры и набор «Пожарная станция», «Больница», 

«Строители», «Магазин», «Парикмахерская» 

  80 Фигуры животных 

  81 Набор детской мебели (мелкий, крупный) 

  82 Железная дорога (лего – конструктор, деревянный) 

  
83 

Набор «Правила дорожного движения», «Фрукты», «Овощи», «Ферма», 

«Магазин», «Больница» 

  84 Фигурки сказочных персонажей 

  85 Набор масок 

  86 Альбомы по патриотическому воспитанию 

  87 Флаги России 

  88 Фотоальбомы «Город, в котором я живу» 

  89 Фотоальбомы «Как быстро я расту» 

  90 Фотоальбом «От рождения до школы» 

  91 Фотоальбом «Моя семья» 

  92 Книги известных детских авторов 

  93 Детская энциклопедия 

  94 Моя первая книга о человеке 

  95 Альбом «Фотографии детских писателей» 

  
96 

Книга сказок (например, Рыжая курочка, Кот в сапогах, Три медведя, Три 

поросенка, Мальчик с пальчик) 

  97 Книги загадок, пословиц, поговорок 

  98 Книги чистоговорки и скорокоговорки 

  99 Коврик массажный 

  100 Шнур длинный, короткий 

  101 Куб деревянный 

  102 Мяч-попрыгунчик, мяч 

  103 Обруч плоский, обруч малый 

  104 Палка гимнастическая короткая 

  105 Скакалка короткая 

  106 Кегли 

  107 Кольцеброс 

  108 Обруч большой 

  109 Серсо 

  110 Шар цветной (фибропластиковый) 

  111 Дуга для подлазания 

  112 Мешочек с грузом малый 

  113 Мяч-шар (цветной, прозрачный) 

  114 Ленты 

  115 Набор счетного материала (магнитный) 

  116 Геометрические фигуры 
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  117 Набор цифр и арифметических знаков 

  118 Иллюстративный материал по изучаемым темам 

  119 Серия картин по изучаемым темам 

  120 Полоски разной длины и цвета 

  121 Геометрические фигуры 

  122 Набор цифр и арифмитических знаков 

  123 Блоки Дьенеша 

  124 Палочки Кьюзнера 

  125 Экологические игры 

  126 Счетный материал 

  127 Комплекты карточек с заданиями 

  128 Комплекты разрезных карточек 

  129 Комплекты пособий со шнурком 

  130 Развивающие тренажеры «Разноцветные окошки» 

  131 Комплекты игровых тренажеров «Карусель» 

  132 Комплекты демонстрационных таблиц 

  133 Средства обратной связи «Веера» 

  134 Комплекты материалов для конструирования  

  135 Геометрические тела и основания для геометрических тел 

  136 Демонстрационный стенд 

  137 Ящик с тканью 

  138 Шумовые карточки, тепловые таблички 

  139 Материал из бусин для счета 

  140 Глобус 

  141 Зоологические рамки вкладыши 

  142 Пирамидка с кубиками 

  143 Умные тропинки 

  144 Блоки с цилиндрами 

  145 Столик для упражнений 

  146 Пальчиковый театр 

  147 Шашки 

  148 Логические задачи 

  149 Дидактические игры (от слова к букве. Игры со словами. Смотри и говори) 

  150 Шероховатые, тактильные буквы – печатные, прописные 

  151 Большой подвижный алфавит 

  152 Игра с буквами, словами 

  153 Иллюстративный материал по изучаемым темам по программе 

  
154 

Схемы для обучения составления описательных рассказов. Сюжетные 

картинки 

  155 Портреты писателей 

  156 Мнемотаблицы и мнемодорожки 

  
157 

Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок для обучения 

рассказыванию 

  158 Игры на развитие дыхания, силы воздушной струи 

  159 Книжки кубики 

  160 Учим звуки 

  161 Предметные картинки (инструменты, профессии, мебель, продукты и т.д.) 

  162 Игры и упражнения 

  163 Игровые комплекты для групповой деятельности 
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  164 Комплект развивающий конструктор «Изобретатель», «Техник», «Супер-маг» 

  165 Детская энциклопедия 

  166 Говорим правильно 

  167 Предметные картинки: музыкальные инструменты 

  168 Диски знакомых детских песен, произведения классиков 

  169 Картинки с танцевальными элементами 

  170 Дидактический материал «Национальные костюмы народов России» 

  171 Игры на развитие музыкальных способностей 

  172 Схемы для обучения последовательности рисования, лепки, аппликации 

  173 Альбом поэтапного рисования (лепки, аппликации) 

  174 Цветовое лото, круг,  

  175 Творческий альбом дошкольника 

  176 Набор трафаретов 

  177 Иллюстрированный материал по изучаемым темам 

  178 Предметные картинки развивающих упражнений 

  179 Картотека подвижных игр в группе 

  180 Картотека подвижных игр на прогулке 

  181 Спортивно-игровой набор, детский уголок 

  182 Коврик массажный 

  183 Скакалка 

  184 Мяч 

  185 Канат для перетягивания 

  186 Диск здоровье 

  187 Обручи плоские 

  188 Балансировочный диск 

  189 Маты 

  190 Сухой бассейн 

 

                       Оборудования для физкультурного зала 

 

Тип 

оборудования 

Наименование Размер, масса Кол-во на 

группу 

Для ходьбы, бега 

и равновесия 

Доска с ребристой 

поверхностью 

Длина 200 см, ширина 20 

см, высота 4 см 

1 

Бревно гимнастическое 

напольное 

Длина 240 см ширина 

верхней поверхности 10 

см, высота 15 см 

2 

 

 

 

 

 

Скамейка гимнастическая Длина 200-300 см, 

ширина 24 см, высота 

25,30,40 см 

5 

Коврик, дорожки массажные, 

со следочками 

 4 

Обруч большой Диаметр 95-100 см 1 

Для прыжков 

 

 

Обруч малый Диаметр 50-55 см 5 

Шнур короткий Длина 75 см 5 

Шнур длинный Длина 150 см, диаметр 2 

см 

1 

Скакалка короткая Длина 120-150 см 20 

Дорожка - мат Длина 180 см 1 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)  3 

Кольцеброс (набор)  2 
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Мяч резиновый Диаметр 10 см 5 

Шар цветной 

(фибропластиковый) 

Диаметр 20-25 см 2 

Мишень навесная  Длина 60 см, ширина 60 

см, толщина 1,5 см 

2 

Мяч для массажа Диаметр 6-7 см,10 см по 7 

Для ползанья и 

лазанья 

Дуга большая Высота 50 см, ширина 50 

см 

10 

Дуга малая Высота 30-40 см, ширина 

50 см 

10 

Канат с узлами Длина 230 см, диаметр 

2,6 см, расстояние между 

 узлами 38 см 

2 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

 

 

 

 

 

Колечко резиновое Диаметр 5-6 см 10 

Лента цветная (короткая) Длина 50 см 10 

Обруч плоский Диаметр 40 см 10 

Палка гимнастическая короткая Длина 75-80 см 30 

Флажок   30 

Мешочек с грузом малый Масса 150-200 г 15 

Мешочек с грузом большой Масса 400 г 5 

Мяч для мини-баскетбола Масса 0,5 кг 2 

Гантели детские  10 

 

3.3. Организация жизнедеятельности воспитанников 

В ДОУ учитываются возраст и состояние здоровья детей, соблюдаются баланс между 

разными видами детской активности, проводятся санитарно-гигиенические мероприятия и 

мероприятия по профилактике утомления детей, организуется гибкий режим дня. 

Организация режима пребывания детей в ДОУ строится в соответствии с действующими 

нормативными документами, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, социального заказа родителей, предусматривает личностно-ориентированные 

подходы к осуществлению всех видов детской деятельности.  

Соблюдение режима дня в детском саду и в условиях семьи способствует нормальному 

функционированию внутренних органов и физиологических систем организма, обеспечивает 

уравновешенное и бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, 

создает благоприятные условия для своевременного развития, формирует способность 

адаптироваться к новым условиям, устойчивость воздействию отрицательных факторов. 

Режим дня предполагает оптимальное соотношение периодов бодрствования и сна детей, 

целесообразное чередование различных видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования, а 

именно: 

− определенную продолжительность непосредственно образовательной     деятельности, 

труда и рациональное сочетание их с отдыхом; 

− регулярное питание; 

− полноценный сон; 

− достаточное пребывание детей на свежем воздухе. 

Режим дня в ДОУ является вариативным, гибким, и учитывает возможные ситуации: 

плохую погоду, желание родителей приводить и забирать ребенка в удобное для них время, 

карантины и периоды повышенной заболеваемости и др. Основные компоненты режима дня 

(дневной сон, бодрствование, интервалы между приемами пищи, проведение прогулок) остаются 

неизменными. 

Режим дня на случай неблагоприятных погодных условий предусматривает замену 

прогулки на свежем воздухе игровой деятельностью с детьми в предварительно проветренных 

помещениях ДОУ вне группы: музыкальном или физкультурном залах, изостудии, «русской избе». 

Возможно организовать и «хождение по гостям» - посещение детьми одной группы 
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воспитанников другой. В групповых комнатах в это время проводятся сквозное проветривание и 

влажная уборка. 

В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости в режиме дня увеличивается 

общая продолжительность пребывания детей на свежем воздухе, проводятся специальные 

лечебно-профилактические процедуры, уменьшается объем непосредственно образовательной 

деятельности с повышенными физическими и интеллектуальными нагрузками. Свободное 

передвижение воспитанников по ДОУ ограничивается с целью сокращения количества контактов. 

Индивидуальный режим посещения ребенком ДОУ устанавливается на основании договора 

с его родителями. 

При недостаточном количестве персонала, когда по разным причинам в группе временно 

отсутствует младший воспитатель, к работе с детьми в определенное время подключаются 

специалисты (учитель-логопед, воспитатель по физической культуре, музыкальный руководитель 

и т.п.), воспитатель при этом занимается уходом за детьми и хозяйственными вопросами. 

При составлении режима дня учитываются санитарно-эпидемиологические требования, в 

частности Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях», утвержденные постановлением главного государственного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28. 

 

Режим дня (холодный период) 

 

 средняя  

комбинированной 

направленности 

старшая  

комбинированной 

направленности 

подготовительная 

комбинированной 

направленности 

Дома    

Подъем, утренний туалет  6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 

в дошкольном учреждении    

Прием, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя 

гимнастика, 

артикуляционная 

гимнастика. 

7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.25-8.55 8.30-8.55 8.30-8.50 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

подгруппам, 

индивидуальные занятия. 

9.00- 10.20 9.00-10.35 8.50-10.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.20-12.20 10.35-12.35 10.40-12.40 

Возвращение с прогулки, 

игры 

12.20-12.30 12.35-12.40 12.40-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.40-13.00 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

13.00-15.00 13.00-15.00  13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.25 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25-15.50 15.15-15.30 15 15-15.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

- - - 
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Непосредственно  

образовательная 

деятельность по 

подгруппам 

- - - 

Коррекционный час 15.50-16.15 15.30-16.10 15.30-16.05 

Чтение художественной 

литературы 

16.15-16.30 16.10-16.30 16.05-16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, 

игры 

18.00-18.10 18.00-18.10 18,00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.25 18.10-18.25 18.20-18.45 

Чтение художественной 

литературы 

- - - 

Игры, уход детей домой 18.25-19.00 18.25-19.00 18.45-19.00 

 

Режим дня (тёплый период) 

 средняя 

комбинированной

направленности 

старшая 

комбинированной 

направленности 

Подготовительная 

комбинированной 

направленности 

Дома    

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 

в дошкольном учреждении    

Прием, осмотр, игры, на 

участке ежедневная 

утренняя гимнастика, 

артикуляционная 

гимнастика. 

7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.25-8.55 8.30-8.55 8.30-8.50 

Игры, наблюдения, 

индивидуальная и 

подгрупповая работа по 

коррекции, совместная и 

самостоятельная 

деятельность детей, 

воздушные и солнечные 

ванны 

9.00- 10.20 9.00-10.35 8.50-10.40 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры 

12.20-12.30 12.35-12.40 12.40-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.40-13.00 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

закаливающие 
мероприятия 

15.00-15.25 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25-15.50 15.15-15.30 15 15-15.30 
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Режи

м дня 

(кани

куляр

ный 

перио

д) 

 

 средняя  

комбинированной 

направленности 

старшая  

комбинированной 

направленности 

подготовительная 

комбинированной 

направленности 

Дома    

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 

в дошкольном учреждении    

Прием, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя и 

артикуляционная 

гимнастика.  

7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.25-8.55 8.30-8.55 8.30-8.50 

Игры по интересам 

наблюдения, 

индивидуальная и 

подгрупповая, 

коррекционно-

развивающая работа, 

совместная и 

самостоятельная 

деятельность детей 

9.00- 10.20 9.00-10.35 8.50-10.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.20-12.20 10.35-12.35 10.40-12.405 

Возвращение с прогулки, 

игры 

12.20-12.30 12.35-12.40 12.40-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.40-13.00 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.25 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25-15.50 15.15-15.30 15 15-15.30 

Игры, наблюдения, 

индивидуальная и 

подгрупповая 

коррекционно-

развивающая работа, 

совместная и 

самостоятельная 

деятельность детей, 

воздушные и солнечные 

ванны 

15.50-18.00 15.30-18.00 15.30-18.00 

Возвращение с прогулки, 

игры 

18.00-18.10 18.00-18.10 18,00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.25 18.10-18.25 18.20-18.45 

Игры, уход детей домой 18.25-19.00 18.25-19.00 18.45-19.00 
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Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

коррекционный час 

15.50-16.15 15.30-16.10 15.30-16.05 

Чтение художественной 

литературы 

16.15-16.30 16.10-16.30 16.05-16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, 

игры 

18.00-18.10 18.00-18.10 18,00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.25 18.10-18.25 18.20-18.45 

Игры, уход детей домой 18.25-19.00 18.25-19.00 18.45-19.00 

Проектирование образовательного процесса 

Модель организации образовательного процесса в группах комбинированной  

направленности для детей с ТНР 

 

Возраст 

детей 

Регламентируем

ая деятельность 

(НОД) 

Нерегламентированная деятельность, 

час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

5-6 лет 2 по 25 мин 6-6,5 2,5-3,5 

6-7 лет 2 по 30 мин. 5,5-6 2,5-3 

 

Непрерывная организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

 Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие 

 2 раза в неделю 3 раза в неделю 4 раза в неделю 

Развитие речи  1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка  1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Аппликация  1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Музыка 

 

 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Логоритмика   1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
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Итого:  11 занятий в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 

15 занятий в неделю 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно 

Артикуляционная гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Модель организации образовательной процесса в группах комбинированной 

направленности для детей с ТНР на день 

 

Режим 

Совместная деятельность в том числе образовательная в 

режимных моментах взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Совместная, 

групповая, 

подгрупповая 

 

Самостоятельная  

 

Индивидуальная  

1 половина дня 

Прием детей, беседы, 

утренняя гимнастика, 

артикуляционная 

гимнастика, 

самообслуживание, КГН, 

дежурства, 

индивидуальные 

поручения, игры, 

подготовка к НОД 

Утренняя 

гимнастика, 

дидактические игры, 

беседы, 

развивающие игры, 

трудовая 

деятельность, 

артикуляционная и 

пальчиковая 

гимнастика, 

Активизация детей на 

самостоятельную 

деятельность в центрах: 

книги, природы, 

художественного 

творчества, 

экспериментирования, 

конструирования, 

организации сюжетно – 

ролевых игр. 

Беседа, 

пояснение, 

подражательные 

движения, 

обучающие 

игры, 

закрепление 

пройденного 

материала по 

образовательны



77 

 

ситуативный 

разговор. 

м областям, 

коррекционная 

работа. 

НОД по расписанию Форма организации: путешествие, экспериментирование, игровая 

или проблемная ситуация, экскурсия, логопедические занятия 

Игры, подготовка к 

прогулке. 

 

 

Прогулка: 

Игры, наблюдения, труд, 

индивидуальная работа, 

физкультурно – 

оздоровительная работа. 

 

Развитие навыков 

самообслуживания, 

самостоятельности, 

взаимопомощи. 

Подвижные игры, 

спортивные игры, 

физкультурное 

занятие на улице. 

Наблюдение за 

объектами живой и 

неживой природы. 

Целевые прогулки, 

экскурсии. Труд на 

участке, в цветнике, 

огороде. 

Экспериментирован

ие 

Самообслуживание, 

беседа, 

подражательные 

движения, обучающие 

игры. 

Активизация детей на 

самостоятельную 

деятельность на 

участке, в организации 

подвижных, сюжетно – 

ролевых игр и 

экспериментирования с 

использованием 

выносного материала; 

игры с песком (снегом). 

Экспериментирование с 

песком, водой, снегом, 

ветром. 

Беседа, 

пояснение, 

подражательные 

движения, 

обучающие 

игры. Помощь в 

организации 

общения, 

участия в играх; 

индивидуальные 

задания, 

поручения. 

Закрепление 

полученных 

знаний в беседе, 

упражнениях. 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа. 

Возвращение с прогулки, 

КГН, обед, работа пред 

сном 

Развитие навыков 

самообслуживания, 

самостоятельности, 

взаимопомощи, 

дежурства 

Развитие навыков 

самообслуживания, 

самостоятельности. 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность, 

творческие задания, 

дежурство, ведение 

календаря природы, 

рассматривание 

иллюстраций книг, 

коллекций. 

Развитие 

навыков 

самообслуживан

ия. 

Индивидуальные 

задания, 

поручения, 

закрепление 

полученных 

знаний в беседе, 

упражнениях. 

2 половина дня: 

Гимнастика пробуждения, 

оздоровительные и 

закаливающие процедуры. 

Коррекционный час. 

Самообслуживание, КГН, 

дежурства, 

индивидуальные 

поручения, игры  

Полдник  

Гимнастика после 

сна, 

Коррекционный час 

(речевые игры и 

упражнения) 

 КГН, чтение худ. 

литературы,  

сюжетно – ролевая 

игра, наблюдение, 

экспериментировани

е, исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 

развивающие игры, 

беседа, создание 

коллекций, 

проектная 

деятельность, 

Активизация к 

проявлению 

самостоятельности, 

активности. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности: 

экспериментирования, 

конструирования, 

организации сюжетно – 

ролевых игр. 

Постройки для 

сюжетных игр. 

Продуктивная 

деятельность. 

Показ, 

уточнение, 

помощь в 

выполнении 

упражнений, 

беседа, 

пояснение, 

подражающие 

движения, 

обучающие 

игры, 

закрепление 

пройденного 

материала по 

образовательны

м областям, 

коррекционная 

работа. 
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проблемные 

ситуации, 

изготовление 

макетов, 

моделирование, 

ситуативный 

разговор. 

Игры, подготовка к 

прогулке. 

 

Прогулка: 

Игры, наблюдения, труд, 

индивидуальная работа, 

физкультурно – 

оздоровительная работа. 

 

Развитие навыков 

самообслуживания, 

самостоятельности, 

взаимопомощи. 

Подвижные игры, 

спортивные игры, 

физкультурное 

занятие на улице. 

Наблюдение за 

объектами живой и 

неживой природы. 

Целевые прогулки, 

экскурсии. Труд на 

участке, в цветнике, 

огороде. 

Экспериментирован

ие 

Самообслуживание, 

беседа, 

подражательные 

движения, обучающие 

игры. 

Активизация детей на 

самостоятельную 

деятельность на 

участке, в организации 

подвижных, сюжетно – 

ролевых игр и 

экспериментирования с 

использованием 

выносного материала; 

игры с песком (снегом). 

Экспериментирование с 

песком, водой, снегом, 

ветром. 

Беседа, 

пояснение, 

подражательные 

движения, 

обучающие 

игры. Помощь в 

организации 

общения, 

участия в играх; 

индивидуальные 

задания, 

поручения. 

Закрепление 

полученных 

знаний в беседе, 

упражнениях. 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа. 

Возвращение с прогулки, 

КГН, подготовка к ужину, 

ужин. Возвращение 

домой. 

Развитие навыков 

самообслуживания, 

самостоятельности, 

взаимопомощи, 

дежурства 

Развитие навыков 

самообслуживания, 

самостоятельности. 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность, 

творческие задания, 

дежурство, ведение 

календаря природы, 

рассматривание 

иллюстраций книг, 

Развитие 

навыков 

самообслуживан

ия. 

Индивидуальные 

задания, 

поручения, 

закрепление 

полученных 

знаний в беседе, 

упражнениях. 

Взаимодействие с 

родителями воспитателей/ 

специалистов) 

Беседы, консультации (индивидуальные, групповые, 

подгрупповые), анкетирование, индивидуальные поручения, 

задания, проектная деятельность, помощь в решении вопросов 

воспитания. 

 

В дни каникул (январь, май) с детьми организуется деятельность только художественно-

эстетического (изобразительная и музыкальная деятельность) и оздоровительного (физическое 

воспитание) циклов.  

В теплое время года (летний оздоровительный период) осуществляется только 

образовательная деятельность по музыкальному воспитанию и физической культуре. На свежем 

воздухе проводятся спортивные и подвижные игры, физкультурные праздники и развлечения, 

экскурсии и целевые прогулки. Продолжительность прогулок в летний период увеличивается. 

Непрерывная длительность просмотра телепередач, мультфильмов и диафильмов младшей 

и средней группах – не более 20 минут, в старшей и подготовительной – не более 30 минут. 

Просмотр телепередач для детей дошкольного возраста допускается не чаще 2 раз в день (в 

первую и вторую половину дня) 

Совместная деятельность с использованием компьютеров для детей 5-7 лет проводится 

один раз в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой работоспособности 
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(вторник, среда, четверг). Непрерывная продолжительность работы с компьютером для детей пяти 

лет не превышает 10 минут, для детей шести-семи лет – 15 минут. После занятия с детьми 

обязательно проводится гимнастика для глаз.  

Объем двигательной активности воспитанников 5-7 лет в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности предусмотрен до 6-8 часов в неделю с учетом 

психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы ДОУ. Используются 

такие формы двигательной деятельности как утренняя гимнастика, физкультурные занятия в 

помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения и 

др.  

Закаливание детей в ДОУ включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни (обширное умывание прохладной водой, 

полоскание рта водой комнатной температуры, широкая аэрация помещений, правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе); 

- специальные мероприятия: водные, воздушные, и солнечные. 

Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости от сезона 

года, температуры воздуха, эпидемиологической обстановки. 

 

Режим двигательной активности  

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости 

от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурн

ые занятия 

В помещении 2 раза в неделю 

15-20 

2 раза в 

неделю 20-25 

2 раза в 

неделю 25-30 

2 раза в 

неделю 30-35 

На улице 1 раз в неделю  

15-20 

1 раз в 

неделю 20-25 

1 раз в 

неделю 25-30 

1 раз в 

неделю 30-35 

Физкультурно

-

оздоровитель

ная работа в 

режиме дня 

 

 

 

 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 5-6 

 

Ежедневно 6-

8 

Ежедневно 8-

10 

Ежедневно 

10-12 

Подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 15-20 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 20-

25 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 25-

30 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 30-

40 

Физкультмин

утки (в 

середине 

статического 

занятия) 

3-5 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Активный 

отдых  

Физкультурн

ый досуг 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

30-45 

1 раз в месяц 

40 

Физкультурн

ый праздник 

- 2 раза в год до 

45 мин. 

2 раза в год до 

60 мин. 

2 раза в год до 

60 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятель

ная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятель

ное 

использовани

е 

физкультурно

го и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятель ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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ные 

подвижные и 

спортивные 

игры 

 

Питание детей в ДОУ соответствует принципам щадящего питания, удовлетворяет 

физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и энергии; организуется в 

строгом соответствии с СанПиН 2.4.3648-20. 

                                                      

Режим питания детей 

 

Время приема пищи Приемы пищи Энергетическая ценность  

8.30 – 9.00 Завтрак 20% суточного рациона 

10.00 – 10.30 Второй завтрак* 5% суточного рациона 

12.00 – 13.00 Обед 35% суточного рациона 

15.20 – 15.30 Полдник 15% суточного рациона 

18.00 – 18.30 Ужин**  20% суточного рациона 

 

* Второй завтрак – дополнительный прием пищи, включающий напиток или сок и (или) 

свежие фрукты. 

**После ужина в ДОУ предусмотрен второй ужин в семье ребенка дома, до 5% суточного 

рациона. 

Ежедневно в меню включаются: молоко, кисломолочные напитки, сметана, мясо, 

картофель, овощи, фрукты, соки, хлеб, крупы, сливочное и растительное масло, сахар, соль. 

Остальные продукты (творог, рыба, сыр, яйцо и др.) включаются в меню 2-3 раза в неделю. 

Проводится круглогодичная искусственная С-витаминизация третьих блюд. 

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте 

питания ребенка, вывешивая ежедневное меню. 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Организационной основой реализации АОП является комплексно-тематический план и 

принципы его формирования: сезонные изменения в природе и жизни людей. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

Основой реализации комплексно-тематического принципа построения АОП являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

также вызывают личностный интерес детей к: 

− явлениям нравственной жизни ребенка  

− окружающей природе 

− миру искусства и литературы  

− традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

− событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной посёлок, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

− сезонным явлениям  

− народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
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оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок. Одной теме уделяется не менее одной недели. 

Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы в нескольких образовательных областей. 

Календарно – тематическое планирование представлено в ОП ДОУ. 

 

3.5.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-

бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его 

жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и 

в этом случае о ней говорят, как о важном факторе формирования личности – образовательной 

среде. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства. Под 

предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребёнка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 

понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребёнка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения должна быть: 

− Содержательно-насыщенной, развивающей; 

− Трансформируемой; 

− Полифункциональной; 

− Вариативной; 

− Доступной; 

− Безопасной; 

− Здоровьесберегающей; 

− Эстетически привлекательной.  

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, 

чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Также в группах предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, 

подумать, помечтать. Для разностороннего развития детей создаются различные центры 

активности: — центр познания обеспечивает решение задач познавательно - исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и 

слогами; опыты и эксперименты); — центр творчества обеспечивает решение задач активизации 

творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность); — игровой центр обеспечивает 

организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; — литературный центр обеспечивает 

литературное развитие дошкольников; — спортивный центр обеспечивает двигательную 

активность и организацию здоровьесберегающей деятельности детей. 

 

Возрастная Особенности организации ППРОС 
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группа  

4 – 5 лет В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт 

совместной со сверстниками деятельности, а также развивать 

познавательную деятельность и поддерживать попытки творчески отражать 

впечатления в продуктивных видах деятельности. Предметно-

пространственная среда организована по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать скученности 

детей и способствовать играм небольшими подгруппами в 2—4 человека. 

Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой 

игры. Дети пятого года жизни, как и младшие дошкольники, любят 

многократно повторять полюбившиеся игровые действия и сюжеты. 

Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не 

надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о 

необходимости существенных изменений в игровой среде будет служить 

снижение эмоционального фона, речевой активности и быстрое 

сворачивание игры. В этом случае вносятся атрибуты для разворачивания 

новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с имеющимся у 

ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, одежды), детский 

сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу. Пятилетний ребенок 

придает большое значение игрушке, она наталкивает его на новые игровые 

замыслы. В игровых наборах для средней группы присутствуют куклы 

разного пола и профессий, мягкие игрушки — котята, лисята, собачки, 

зайцы, медведи и др., наборы мебели (крупной и для игр на столе), посуды, 

одежды, разнообразные виды транспорта. В группе есть необходимый запас 

дополнительного игрового материала: коробок разных размеров и форм, 

бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и т. п. Все это находит 

применение в игре, способствует развитию игровых замыслов и творчества. 

К оформлению игровых мест привлекаются сами дети: они делают продукты 

для игры в магазин, придумывают значки для обозначения кабинета доктора 

и пр. Замечено, что средние дошкольники, играя, любят как-то обозначить 

свою игровую территорию. Для этого используются легкие раскладные 

ширмы (1—2 на группу), цветные шнуры, заборчики из брусков и 

кирпичиков, игровые коврики. Обозначив игровые границы, играющие 

чувствуют себя более уверенно, игровая группа быстрее сплачивается, 

появляются новые замыслы. Увеличивается количество крупного 

модульного материала (поролоновых блоков, коробок, валиков, подушек и 

пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для себя пространство, 

видоизменять его. Для этой цели подходят и каркасы с набором полотнищ 

тканей разного цвета, ширмы, разнообразный материал для строительных и 

конструктивных игр. Время от времени постройки фотографируют и создают 

фотоальбомы, чтобы показать детям значимость их достижений.  

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это 

проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность 

устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

интерес к окружающему миру. С этой целью в группе организован 

сенсорный центр — место, где подобраны предметы и материалы, познавать 

которые можно с помощью различных органов чувств. Например: 

музыкальные инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, 

картинки, калейдоскопы можно видеть; баночки с ароматизированными 

веществами можно нюхать. 

 В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и 

способы познания. Среди дидактических игр прежде всего есть игры на 

сравнение предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, 

материалу, функции), на группировку по свойствам, на воссоздание целого 
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из частей, на сериацию по разным свойствам, игры на счет. Примерно 15% 

игр для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям, 

опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться 

дальше.  

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной 

организуются в специальном месте для детского экспериментирования. 

Требования к нему примерно те же, что и для младшего возраста, но набор 

материалов шире, и представлены они постоянно. Также надо показать детям 

способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести бумагу и 

ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать развитию 

исследовательских умений, планирования, целеполагания. В среде группы 

активно используются знаковая символика, модели для обозначения 

предметов, действий, последовательностей. Придумываются такие знаки, 

модели совместно с детьми, подводя их к пониманию, что обозначать все 

можно графически, а не только словами.  

Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, улицу, город, создается 

схема, на которой обозначают детский сад, улицы и дома, в которых живут 

дети группы. Также обозначаются маршруты, которыми дети идут в детский 

сад, вписываются названия улиц, размещаются другие здания, которые есть в 

округе.  

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к 

языку, речи. По возможности приобретаются в группу технические средства 

— проектор, фильмоскоп, диктофон, магнитофон. Также большое место 

уделяется книгам: представлены не только художественная, но и 

познавательная и справочная литература для детей, обучающие книги и 

рабочие тетради. Воспитатели записывают творческие рассказы детей в 

альбомы, дети иллюстрируют их рисунками.  

В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, 

ожидают поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих 

действий. Поэтому в группе есть место, где ребенок мог бы выставить, 

повесить свою поделку, работу, украсить ею помещение. В среднем 

дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя, 

определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои 

особенности, умения, уточнить его представления о семье, людях разного 

возраста, пола, национальности, профессии, эмоциональных состояниях 

людей. Этому содействует самостоятельное изготовление и размещение в 

группе на специально выделенном для этого месте плакатов, подборок 

иллюстраций, фотографий (например, плакаты «Какой я?», «Люди такие 

разные и одинаковые», «Я плачу и смеюсь»). 

5 - 7 лет При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную 

группу, начинает меняться его психологическая позиция: он впервые 

начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно 

поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок 

будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, 

ответственность, инициативу. Старшие дошкольники чаще привлекаются к 

созданию окружающей обстановки, их мнение учитывается в предстоящих 

действиях по изменению среды, вовлекаются в сам процесс преобразований.  

Характерной особенностью старших дошкольников является 

появление интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через 

книги и предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних 

стран, с обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с 

многообразными жанрами живописи и другими видами искусства. 

Пространство группы разбивается на небольшие полузамкнутые 

микропространства (в которых могут находиться одновременно 3—6 

человек). Дети вместе с воспитателем по собственному замыслу несколько 
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раз в год меняют пространственную организацию среды. Для этой цели 

подходят небольшие ширмы, крупный модульный материал.  

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать 

во всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 

режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с 

готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных 

развлечениях.  

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: 

бытовые (магазин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), 

общественные (праздники, путешествия), содержание любимых 

литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших 

дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек 

небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное напольное 

оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть 

оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для 

узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры будут 

играть. Развернуты только те игры, в которые дети играют; игры могут 

длиться несколько дней и даже недель.  

В группе должна есть коробка с бросовым материалом, пластиковой и 

картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других 

материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. 

Включены альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности 

изготовления различных игрушек для расширения содержания игр, ножницы, 

клей, скотч, фломастеры и другие материалы. Организовано место для 

разыгрывания сюжетов в режиссерской игре, набор игрушечных персонажей 

размером примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и инструменты, а 

также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол.  

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. 

Это дидактические, развивающие и логико-математические игры, 

направленные на развитие логического действия сравнения, логических 

операций классификации, сериации, узнавание по описанию, воссоздание, 

преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление 

контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 

художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития 

логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», 

«Логический домик», «Четвертый — лишний», «Поиск девятого», «Найди 

отличия». Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги 

для дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и 

вычислительной деятельности. 

 Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры 

с правилами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с 

правилами огромное множество: это и лото, и домино, и маршрутные игры 

(«ходилки»). Главный принцип отбора — игры должны быть интересными 

для детей, носить соревновательный характер, вызывать желание играть и 

без участия взрослого.  

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью 

воспитатель предлагает детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, 

названия которых начинаются с определенного звука, или этот звук есть в 

середине, конце слова. Для развития связной речи, стимулирования 

воображения и творчества в центре грамотности размещены 5—6 рамок и 

множество картинок, вырезанных из старых журналов.  

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для 

старших дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, 

карандаши, фломастеры, краски, кисти), включены схемы способов создания 

образов с помощью разнообразных техник. Имеются пооперационные карты, 
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отражающие последовательность действий по созданию какого-либо образа 

из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок также 

помогают дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. 

Рядом или в других местах группы отводится место для демонстрации 

созданных детьми работ.  

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности 

диктует необходимость создания творческих мастерских, позволяющих 

детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и другими материалами. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача — 

показать детям различные возможности инструментов, помогающих 

познавать мир, например микроскоп.  

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной 

деятельности. Для этого в среду группы помещены конструкторы и 

строительные наборы, выполненные из разных материалов (пластика, дерева, 

металла), напольные и настольные, с разнообразными способами крепления 

деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов, 

включены в среду группы разнообразные схемы- образцы построек, альбомы 

с фотографиями архитектурных сооружений и детских построек, тетради для 

зарисовки схем созданных детьми конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке 

представлены справочная, познавательная литература, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников. Они в алфавитном порядке, как в 

библиотеке, или по темам — природоведческая литература, сказки народные 

и авторские, литература о городе, стране и т. п.  

Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной 

организации собственной деятельности, учит элементам разминки и 

релаксации с помощью специальных атрибутов. У старших дошкольников 

начинает активизироваться интерес к будущему школьному обучению. 

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной 

самооценки. Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у 

них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

Для этого успехи ребенка фиксируются рисунками или пиктограммами. 

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни.  

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных 

возможностях и силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. 

Для этого есть разнообразные пути. Например, метки «Я расту» — повод для 

обсуждения: кто выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок за 

месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. Каждый месяц 

обсуждается с детьми какая-либо тема, связанная с ребенком, его 

интересами, например: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не 

люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне 

в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу 

выходной день» и другие.  

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, 

внешнего вида. Для этого в группе имеются зеркала, краски для грима, 

парички из ниток, старых колготок, детали взрослой одежды — шляпу, 

галстук, длинную пышную юбку, солнечные очки, шаль, пилотку 

стюардессы, капитанскую фуражку и т. п.  

Для старших дошкольников расширяются возможности познания 

родного края, страны. В группу внесен герб города, герб и флаг страны. На 

карте страны отмечаются место нахождения детского сада, а также те места 

(в стране, мире), в которых побывали дети группы. Вместе с детьми 

делаются макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся 

дошкольники (деревня, древнее поселение).  

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять 
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область социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В группе 

отводится место, в котором постоянно вывешиваются картинки с 

различными ситуациями, отражающими поступки людей и варианты 

реагирования на это («+» — правильно, возможно; «–» — так поступать 

нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют 

эмоциональные проявления людей, например: «Конструктор эмоций».  

 

IV. Краткая презентация адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Новосибирска 

«Детский сад № 191» 

 

4.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа (далее – АОП, Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 

191» разработана в соответствии с Федеральной образовательной программой ДО и ФГОС ДО для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), с 

учетом особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1022 

"Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

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

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2022, № 41, ст. 6959) 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 

г., регистрационный № 30384), с изменением, внесенным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 8 ноября.2022 г. № 955 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующим до 1 января 

2027 г. 

- Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. № 1028) 

- Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 9 

ноября 2022 г. № 809 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО).  

Содержание АОП ДО раскрывает специальные условия для получения образования детьми 

с ТНР и отражает следующие аспекты образовательной среды: 

‒ предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

‒ характер взаимодействия со взрослыми; 

‒ использование специальных программ и методов обучения и воспитания, учебных 

пособий и дидактических материалов. 
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АОП состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими. 

АОП реализуется на государственном (русском) языке Российской Федерации (согласно п. 

1.9. ФГОС ДО) в течение всего времени пребывания детей в группе. 

АОП включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

4.1.1.  Цели и задачи реализации АОП 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ТНР, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи Программы: 

‒ реализация содержания АОП ДО; 

‒ коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

‒ охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, 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 отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

‒ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

‒ формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

‒ формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

‒ обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 

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

‒ обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования. 

4.1.2. Значимые для разработки и реализации АОП характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей с тяжелым нарушением речи 

Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

воспитывающихся в дошкольном учреждении.  

Реализация АОП ДО обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными и иными работниками, в том числе 

осуществляющими финансовую и хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей. 

 Необходимым условием качественной реализации АОП является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации. 

 

 высшая категория  первая категория 

учитель-логопед 1 1 

педагог-психолог 1  

музыкальный руководитель 1 1 

воспитатели 1 5 
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Дошкольное учреждение работает 5 дней в неделю с 12-ти часовым пребыванием детей. 

В настоящее время в учреждении функционирует 3 группы комбинированной 

направленности.  Комплектование групп комбинированной направленности осуществляется на 

основании заключений ТПМПК и письменных заявлений родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ. 

Индивидуальные особенности воспитанников с тяжелыми нарушениями речи 

 

4.1.3. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

адаптированной общеобразовательной программы дошкольного образования 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

Заключение учителя-логопеда Количество 

воспитанников 

ТНР  39 

I уровень речевого развития  1 

II уровень речевого развития 11 

III уровень речевого развития 14 

ФФНР 13 

Дизартрия стёртой формы            39 
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16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

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

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 

и обусловливает необходимость определения результатов освоения АОП в виде целевых 

ориентиров. 

4.2.1. Описание коррекционно-образовательной деятельности обучающихся с ТНР по 

образовательным областям. 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

‒ овладения речью как средством общения и культуры; 

‒ обогащения активного словаря; 

‒ развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

‒ развития речевого творчества; 

‒ развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

‒ знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
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‒ 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. 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

‒ развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

‒ формирования познавательных действий, становления сознания; 

‒ развития воображения и творческой активности; 

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

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

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

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

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

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

народов мира; 

‒ развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

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

другими детьми; 

‒ становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

‒ развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

‒ формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 

работником, 

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

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

‒ формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

‒ развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

‒ развития игровой деятельности. 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

‒ развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

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

том числе народного творчества; 

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

‒ приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

‒ становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

‒ развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

‒ приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

‒ формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

4.2.2. Формы и средства организации коррекционно - образовательного процесса 
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Коррекционно-образовательная деятельность может быть успешно реализована при 

условии включения в неё родителей (или лиц, их заменяющих), а также педагогов и специалистов 

детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по физической культуре). Работа по 

речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и в нерегламентированной 

деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние часы. Родители ребёнка и 

педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные у ребёнка умения и навыки. 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

‒ системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

‒ социально-коммуникативное развитие; 

‒ развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с ТНР; 

‒ познавательное развитие, 

‒ развитие высших психических функций; 

‒ коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

‒ различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

4.2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Культурные практики – идущие от взрослого виды деятельности (Н. А. Короткова). 

Активность детей осуществляется за счет вводимых взрослым культурных практик: чтение 

художественной литературы, игра, продуктивная и познавательно-исследовательская деятельность 

и их совместные формы, на фоне которых совершенствуется коммуникативная практика. Эти 

культурные практики выступают в образовательном процессе в форме партнерства взрослого с 

детьми. 

Культурная практика ребенка – активная, продуктивная образовательная деятельность (Н. 

Б. Крылова). Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности для его 

личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных артефактов, 

образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм; это 

виды самостоятельной деятельности, поведения, опыта. 

Культурные практики – это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослыми открывать новый практический опыт, 

добывать знания экспериментальным, поисковым путем. 

4.2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

− создание свободной полифункциональной развивающей предметно-пространственной 

среды для того, чтобы дети сами могли проявлять инициативу в различных центрах активности 

(продуктивной, театрализованной, познавательно-исследовательской деятельности и др.); 

− постоянно использовать приемы поощрения: одобрение, похвалу, награждение, 

эмоциональную поддержку, проявление особого доверия, восхищение, повышенное внимание; 

− использование недирективной помощи детям: подведение к правильному ответу или 

решению через наводящие вопросы открытого типа (Как ты думаешь? Как ты считаешь?) 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а 

ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребёнка. 

4.2.5. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 
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Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышения 

компетентности родителей в области воспитания. 

Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) регулируется договором, 

включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 

процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей. ДОУ 

обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и 

действующим законодательством РФ. 

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ ведется по четырем 

направлениям: 

1. Информационно – аналитическое направление 

2. Познавательное направление 

3. Наглядно – информационное направление 

4. Досуговое направление. 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями): 

‒ формирование преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания; 

‒ повышение уровня родительской компетентности; 

‒ построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнерских отношений 

с родителями (законными представителями) детей с ТНР для решения коррекционно-

образовательных задач; 

‒ вовлечение родителей (законных представителей) в коррекционно-образовательный процесс; 

‒ гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

4.2.6. Использование современных образовательных технологий в работе с 

воспитанниками с ТНР 

Специалисты и педагоги групп комбинированной направленности активно используют в 

своей работе разнообразные современные образовательные технологии. 

4.2.7. Используемые примерные и парциальные программы 

Педагогический коллектив МБДОУ д/с № 191 реализуются программы, разработанные 

педагогами ДОУ с учётом регионального компонента, индивидуальных особенностей развития 

детей, познавательных интересов, запросов родителей и компетентностей педагогов. (см. ОП ДО 

МБДОУ д/с № 191), а так же: 

− «Основная программа дошкольного образования МБДОУ г. Новосибирска «Детский сад 

№191». 

− ФАОП ДО для детей с ТНР. 

− Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с ОНР (с 3 до 7 лет). СПб., 2011 

− Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у дошкольников (под ред. Филичевой 

Т.Б.). М, 1999.  

− Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с ФФН. М., 1999. 

− Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего 

возраста с общим недоразвитием речи 

− Князева О. Л., Маханева М. Д. Программа  «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». Санкт-Петербург, 2004 

− Лыкова  И. А. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 

лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки». М., 2016 

− Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Безопасность. СПб., 2002 

4.3.1. Описание материально-технического обеспечения АОП 

Материально-техническая база ДОУ соответствует требованиями ФГОС ДО к материально-

техническим условиям реализации Программы, которые включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами;  

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;  
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3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

Материально-техническая база ДОУ включает в себя оборудование и материалы для 

обеспечения организации основного процесса (образовательная деятельность, лечебно-

восстановительная и коррекционно-педагогическая работа) и вспомогательных процессов 

(питание, обслуживание, безопасность, содержание здания и т.п.) деятельности ДОУ. 

4.3.2. Организация жизнедеятельности воспитанников 

Организация режима пребывания детей в ДОУ строится в соответствии с действующими 

нормативными документами, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, социального заказа родителей, предусматривает личностно-ориентированные 

подходы к осуществлению всех видов детской деятельности.  

Соблюдение режима дня в детском саду и в условиях семьи способствует нормальному 

функционированию внутренних органов и физиологических систем организма, обеспечивает 

уравновешенное и бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, 

создает благоприятные условия для своевременного развития, формирует способность 

адаптироваться к новым условиям, устойчивость воздействию отрицательных факторов. 

Режим дня предполагает оптимальное соотношение периодов бодрствования и сна детей, 

целесообразное чередование различных видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования, а 

именно: 

− определенную продолжительность непосредственно образовательной     деятельности, 

труда и рациональное сочетание их с отдыхом; 

− регулярное питание; 

− полноценный сон; 

− достаточное пребывание детей на свежем воздухе. 

Режим дня в ДОУ является вариативным, гибким, и учитывает возможные ситуации: 

плохую погоду, желание родителей приводить и забирать ребенка в удобное для них время, 

карантины и периоды повышенной заболеваемости и др. Основные компоненты режима дня 

(дневной сон, бодрствование, интервалы между приемами пищи, проведение прогулок) остаются 

неизменными. 

Индивидуальный режим посещения ребенком ДОУ устанавливается на основании договора 

с его родителями. 

При составлении режима дня учитываются санитарно-эпидемиологические требования, в 

частности Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях», утвержденные постановлением главного государственного 

врача РФ от 15.05.2013 № 26. 

4.3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Организационной основой реализации АОП является комплексно-тематический план и 

принципы его формирования: сезонные изменения в природе и жизни людей. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

4.3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства. Под 

предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребёнка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 

понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 
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активной жизнедеятельности ребёнка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения должна быть: 

− Содержательно-насыщенной, развивающей; 

− Трансформируемой; 

− Полифункциональной; 

− Вариативной; 

− Доступной; 

− Безопасной; 

− Здоровьесберегающей; 

− Эстетически привлекательной.  

 

 

 

 

 

 

 


