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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучаю-

щихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР, Программа) Муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №29 «Рябинушка» комбини-

рованного вида разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом Фе-

деральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования (далее – 

ФАОП ДО). 

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

60% от ее общего объема.  

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

и ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с наруше-

нием ТНР; 

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

в которых осуществляется образовательная деятельность – выбрать); 

- на сложившиеся традиции ДОО;  

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

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

а также возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами образо-

вательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного образования 

и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начального 

общего образования. 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

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

дивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способ-

ствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и каче-

ственного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование 

и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нрав-

ственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравствен-

ного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных по-

требностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в т.ч. 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофи-

зическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потен-

циала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, родите-

лями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
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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 социаль-

ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятель-

ности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индиви-

дуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представите-

лей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (аби-

литации), охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

тии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогиче-

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

ДОО) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образо-

вательными организациями содержания и методов дошкольного образования в соответствии 

с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоро-

вья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучаю-

щихся: ДОО устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых об-

разовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и 

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

дицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучаю-

щихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое откры-

вает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его инте-

ресы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

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

зования 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 соответ-

ствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально - коммуникативное, по-

знавательное, речевое, художественно - эстетическое и физическое развитие обучающихся по-

средством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные об-

ласти не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, 
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в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разде-

лами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучаю-

щихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно - эсте-

тическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и дости-

жения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и ориен-

тиры, с учетом которых ДОО должна разработать свою адаптированную образовательную 

программу. При этом за ДОО остаётся право выбора способов их достижения, выбора образо-

вательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофи-

зических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч. 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: геогра-

фическое месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитанников; характери-

стики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста с ТНР. 

 

1.1.3.1. Географическое месторасположение 

Республика Коми, Интинский район, г. Инта, ул. Воркутинская, д.14 

 

1.1.3.2. Характеристика социокультурной среды 

Социокультурная среда нашей ДОО в соответствии с ФГОС ДО соответствует возраст-

ным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей и обеспечи-

вает условия для формирования у дошкольников социокультурных ценностей, развития их со-

циальных качеств; усвоения норм и правил, принятых в обществе.  

     Основные компоненты социокультурной среды: 

- нормативно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- развивающая предметно-пространственная среда (РППС); 

- создание единой системы работы участников образовательного процесса; 

- взаимодействие с социальными партнерами города. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно насыщен-

ная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Насыщенность и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-

ность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыраже-

ния детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает детям разнообразие соци-

окультурных впечатлений. Предметы обстановки групповых помещений подобраны та-

ким образом, чтобы они отражали многообразие, гармонию окружающего мира. Как правило, 

в группы дошкольников часто вносятся разнообразные бытовые предметы. В атрибутике сю-

жетно-ролевых игр используются естественные вещи (например, в игре «Путешествие»: фо-

тоаппарат, чемоданы, темные очки, шлем, бинокль и т. п.). 

Обогащенная развивающая предметно-пространственная среда ДОО позволяет со-

здать условия для содержательной и насыщенной жизни дошкольников в детском саду, спо-

собствовать личностному развитию дошкольников, повышать интеллектуальную и творче-
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скую активность детей, формировать у дошкольников эмоционально-положительное отноше-

ние к окружающим, природе, самому себе, способствовать эмоциональному благополучию де-

тей. 

Важнейший вектор формирования социокультурной среды направлен на создание единой 

системы работы всех участников образовательного процесса. Это предполагает взаимодей-

ствие с родителями ребенка, тесное сотрудничество с семьей, ведь первыми и главными вос-

питателями детей являются родители.  

Основные задачи своей работы мы видим в следующем: 

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимо-

поддержки; 

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

 поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

В работе с родителями мы активно используем разнообразные формы работы, как тради-

ционные, так и нетрадиционные: родительские собрания, консультации, беседы, анкетирова-

ние по разным вопросам, семинары-практикумы, совместные вечера и праздники, оформление 

информационных стендов, буклетов, защита семейных проектов, участие родителей в творче-

ских конкурсах, массовых мероприятиях детского сада, выставках детско-родительских работ 

по изодеятельности и др. 

Взаимодействие ДОО с социумом включает в себя не только работу с государственными 

структурами и органами местного самоуправления; взаимодействие с учреждениями здраво-

охранения; с семьями воспитанников детского сада, но и взаимодействие с учреждениями 

культуры.  

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: доброволь-

ность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение законов и иных нор-

мативных актов. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ 

 

Направле-

ние 

Организация,  

учреждение 
Содержание 

Наука, образование 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Международная педагогическая 

академия дошкольного образова-

ния», г. Москва (МПАДО) 

Участие в педагогических 

конференциях, семинарах,  

вебинарах. 

Прохождение профессио-

нальной курсовой подготовки. 

ГОУДПО «Коми республи-

канский институт развития  

образования», 

г. Сыктывкар (КРИРО и ПК) 

Курсы повышения квалифи-

кации для педагогов ДОО, транс-

ляция педагогического опыта, 

профессиональные конкурсы 

Сыктывкарский государ-

ственный университет 

им. Питирима Сорокина 

Получение высшего педаго-

гического образования, курсы 

повышения квалификации  

для педагогов ДОО 

ГПОУ «Сыктывкарский гума-

нитарно-педагогический колледж 

имени И.А. Куратова» 

Получение среднего специ-

ального педагогического образо-

вания, курсы повышения квали-

фикации для педагогов ДОО 
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Республиканский центр до-

полнительного образования, 

г. Сыктывкар (ГАУДО РК 

"РЦДО") 

Трансляция педагогического 

опыта, профессиональные кон-

курсы 

Отдел образования муници-

пального образования городского 

округа «Инта» (Отдел образова-

ния МОГО «Инта») 

Решение вопросов местного 

значения в области дошкольного 

и дополнительного образования. 

Методический центр муници-

пального казённого учреждения 

«Городское учреждение народ-

ного образования»  

(МЦ МКУ «ГУНО») 

Методическое 

консультирование,  

отчётная документация. 

Муниципальная психолого-

медико-педагогическая комиссия 

(ПМПК) 

Взаимодействие с целью 

определения вида, формы откло-

няющегося развития у ребёнка и 

индивидуальной образователь-

ной траектории развития ребёнка 

Дошкольные образователь-

ные организации г.  Инты 

(МБДОУ «Детский сад № 20 

«Белочка», МБДОУ "ЦРР-дет-

ский сад №31 "Крепыш") 

Проведение городских мето-

дических объединений, недель 

педагогического мастерства, про-

фессиональных и детских празд-

ников и т.п. 

Общеобразовательные орга-

низации 

(СОШ № 8, СОШ № 9, СОШ 

№ 10, 

Гимназия № 2, Гимназия № 3) 

Родительские собрания учи-

телей, набирающих первокласс-

ников. 

Подготовка детей к школь-

ному обучению. 

Культура 

МБУК Интинский 

краеведческий музей 

Познавательные экскурсии, 

театрализованные новогодние 

развлечения, выездные экскур-

сии 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центр 

народного художественного 

творчества «Дворец культуры и 

техники» 

Участие в городских конкур-

сах, фестивалях, детских развле-

кательных программах 

Дом культуры «Октябрь» 

Театрализованная деятель-

ность, развлекательно-игровые 

программы 

Централизованная библиотеч-

ная система (детская библиотека) 

Литературные часы,  

конкурсно-игровые про-

граммы, содействие в организа-

ции выставок книг, конкурсы 

Городской историко-

краеведческий музей 

Проведение занятий, экскур-

сий, бесед, интерактивных вы-

ставок 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного об-

разования 

«Детская школа искусств» 

Организация концертов (му-

зыкальное отделение) в канику-

лярное время. Оформление фойе 
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ДОО (художественное 

отделение). 

Медицина 

Центральная городская боль-

ница (поликлиника), 

Диспансеризация сотрудни-

ков, медицинские осмотры 

Детская поликлиника 
Осмотры детей врачами, дис-

пансеризация, вакцинация 

Безопасность 

Госавтоинспекция (ГИБДД) Профилактическая работа по 

сохранению жизни и здоровья 

детей с сотрудниками ДОО, 

детьми и родителями. 

Проведение экскурсий. 

ОГПС (22 отряд Государ-

ственной противопожарной 

службы МЧС России по Респуб-

лике Коми) 

Спорт 

Дворец спорта «Западный» 

Посещение воспитанниками 

спортивных секций, спортивные 

праздники «Папа, мама, я – спор-

тивная семья», «ГТОшка» и др. 

МБУДО "Дворец спорта для 

детей и юношества" Олимпиады 

дошкольников 

Посещение воспитанниками 

спортивных секций, спортивные 

детские праздники 

Право 

Государственное бюджетное 

учреждение Республики Коми 

«Центр по предоставлению госу-

дарственных услуг в сфере соци-

альной защиты населения города 

Инты (ГБУ РК «ЦСЗН города 

Инты») 

Осуществление деятельности 

по защите прав воспитанников, 

охрана их жизни и здоровья, со-

блюдение их интересов; 

Территориальная комиссия по 

делам несовершеннолетних и за-

щите их прав МО городского 

округа «Инта» 

Участие в изучении особен-

ностей воспитанников, семьи ко-

торых состоят на учёте, их усло-

вия жизни и воспитания, соци-

ального статуса семьи; выявле-

ние признаков семейного  

неблагополучия 

Средства 

массовой 

информации 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Телерадио-инфор-

мационный центр» — телестудия 

«5 канал» и радио «Говорит 

Инта», (МБУ «ТРИЦ)» 
Информационные материалы 

об образовательной деятельности 

МБДОУ Редакция газеты «Искра - 

твоя городская газета» (Редакция 

газеты МУП “Издательство “Ис-

кра”) 

 

 

Партнеры по сетевому взаимодействию Содержание сотрудничества 
МБУК Интинский краеведческий музей Познавательные экскурсии, театрализованные но-

вогодние развлечения, выездные экскурсии 

Муниципальное бюджетное учреждение куль-

туры «Центр народного художественного твор-

чества «Дворец культуры и техники» 

Участие в городских конкурсах, фестивалях, дет-

ских развлекательных программах 

Дом культуры «Октябрь» Театрализованная деятельность, развлекательные 

программы 
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Централизованная библиотечная система (дет-

ская библиотека) 

Литературные часы, конкурсно-игровые про-

граммы, содействие в организации выставок книг, 

конкурсы 

Городской историко-краеведческий музей Проведение занятий, экскурсий, бесед, интерак-

тивных выставок 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования  

«Детская школа искусств» 

Организация концертов (музыкальное отделение) 

в каникулярное время. Оформление фойе ДОО 

(художественное отделение). 

 Госавтоинспекция (ГИБДД) Профилактическая работа по сохранению жизни и 

здоровья детей с сотрудниками ДОО, детьми и ро-

дителями. Проведение экскурсий. 
ОГПС (22 отряд Государственной противопо-

жарной службы МЧС России по РК) 
Дворец спорта «Западный» Посещение воспитанниками спортивных секций, 

спортивные праздники «Папа, мама, я – спортив-

ная семья», «ГТОшка» и др. 

МБУДО "Дворец спорта для детей и юношества" 

Олимпиады дошкольников 

Посещение воспитанниками спортивных секций, 

спортивные детские праздники 

 

 

1.1.3.3. Характеристика контингента обучающихся 

1.1.3.3.1. Особенности развития детей с ТНР 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - дети с поражением центральной 

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

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической де-

ятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи, можно сказать, 

что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Си-

стемный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умствен-

ном 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 состо-

янии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотреби-

тельных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. Звуковые комплексы не-

понятны 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 мо-

гут 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 обо-

значает 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 раз-

ных 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 воспри-

нимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР 
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не используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения грамма-

тических 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 — открои). 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 грамматиче-

ские формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматиче-

ских изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее 

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

гируют 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. В речи преобла-

дают односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокра-

щению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети исполь-

зуют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков 

(обычно это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недосту-

пен. 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 наре-

чий. 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, но-

жик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добав-

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

изменения, 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 3го лица единствен-

ного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться 

с существительными в числе и роде. Употребление существительных в косвенных падежах но-

сит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также 

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

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

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

голов (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 не-

успешными (например, при составлении предложения по картинке: на...на...стала 
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лето...лета...лето). Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает формиро-

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

комых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявля-

ются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение струк-

туры слов, аграмматизмы. Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный сло-

варь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустой-

чиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа суще-

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

ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, 

но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует 

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

хорошо знакомых ситуациях. Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаружи-

вается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время от-

мечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять пра-

вильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в 

детской речи достигает 16-20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [З], [З'], [Ц], 

[Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'], [Г], [Г']. Для детей характерны замены твердых 

согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным 

воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несфор-

мированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предло-

жений. 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 затруд-

нения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и пря-

мой 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 пе-

рестановки слогов или опускают их совсем: голова —ава, коволя. Искажения в трехсложных 

словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произно-

сятся 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: клетке лев. — Клеки вефь. Недостаточное усвоение звукового 

состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим 

строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть 

как шесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное упо-

требление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и гла-

голы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и 
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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, обознача-

ющими 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 от-

мечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в 

речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются из-

бегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно диффе-

ренцируются детьми по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по смыс-

ловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются каче-

ственные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, 

цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагатель-

ные используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наре-

чия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, при-

чинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. 

Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или со-

стояния, 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 грамматиче-

ские формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и 

видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети по-

чти 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, ко-

пыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных жен-

ского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных женского рода 

с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение суще-

ствительных 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). Словообразова-

ние у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. 

Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используются суф-

фиксальный 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 преимуще-

ственно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются 

у детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных и сложнопод-

чиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, 



14 

 

часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, простран-

ственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел 

месяц). У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения зву-

кослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуко-

вым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при раз-

личении 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 воспроизведе-

нии 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 грамма-

тических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различе-

нием 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. Нарушение звукослоговой структуры 

слов проявляются у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку 

детям трудно удерживать в памяти. 

 

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. Нару-

шения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах искажения 

звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ 

слова. У них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки зву-

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

ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), 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 об-

щей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформирован-

ности дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершен-

ного 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 (филин, кенгуру), растений (кактус, 

вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на во-

просы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). При обо-

значении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные названия (пря-

моугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются в замене 

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

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

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

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и от-

ношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с подбо-

ром общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — маленький), 
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пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику (плохой 

— хороший). Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений аб-

страктных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежли-

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

ности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передни-

чек). 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 словооб-

разования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). Выраженные труд-

ности 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 уменьши-

тельно ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — 

чаинка). На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой прак-

тике (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).  

         Все познавательные психические процессы (восприятие, память, внимание, воображе-

ние, мышление) развиваются у ребёнка при непосредственном участии речи. Группа детей с 

нарушениями речи достаточно полиморфна и отличается многообразием форм. Каждой из них 

может соответствовать своя картина несформированности познавательной сферы, что зависит 

от выраженности и локализации органической и функциональной недостаточности централь-

ной нервной системы. 

Моторика 

Для детей с общим недоразвитием речи характерно некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы: движения у них плохо координированы, снижены скорость и четкость их 

выполнения. Дети испытывают трудности при выполнении движений по словесной инструк-

ции. Недостаточная координация движений прослеживается во всех видах моторики: общей, 

мимической, мелкой и артикуляционной. 

Восприятие 

При общем недоразвитии речи восприятие сформировано недостаточно и имеет ряд 

особенностей: 

 Нарушение целостности восприятия. Дети не могут сложить разрезную картинку, не вы-

полняют конструирование по образцу; характерным является неточное расположение де-

талей в рисунке либо фигуры в пространстве. 

 Дети испытывают трудности при соотнесении с сенсорными эталонами; при соотнесении 

этих образцов-эталонов с предметами окружающего мира. 

 Нарушено восприятие собственной схемы тела. Наблюдаются трудности ориентировки в 

собственном теле, особенно при усложнении заданий. 

 Нарушено формирование пространственных представлений. Многие пространственные по-

нятия (спереди, сзади, вверху, внизу) дети осваивают только в ходе специального обучения. 
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Они затрудняются в понимании предлогов и наречий, отражающих пространственные от-

ношения (под, над, около). Затрудняются в дифференциации понятий «справа» и «слева», 

обозначающих местонахождение объекта. 

 Дошкольники с ТНР имеют низкий уровень развития буквенного гнозиса: они с трудом 

дифференцируют нормальное и зеркальное написание букв, не узнают буквы, наложенные 

друг на друга, обнаруживают трудности в назывании и сравнении букв, сходных графиче-

ски, в назывании букв печатного шрифта, данных в беспорядке. 

 

Внимание 

У детей с ТНР отмечаются недостаточные устойчивость, объем внимания, ограниченные 

возможности его распределения. Данные нарушения выражаются в следующем: 

 дети быстро устают в процессе деятельности, продуктивность, темп быстро падают; 

 дошкольники испытывают трудности при планировании своих действий, поиске способов 

и средств в решении различных задач, делают ошибки на протяжении всей работы (характер 

ошибок и их распределение во времени качественно отличаются от нормы); 

 распределение внимания между речью и практическим действием для детей с ТНР оказы-

вается трудной, порой невыполнимой задачей; 

 все виды контроля за деятельностью часто являются несформированными или значительно 

нарушенными. 

Память 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с ТНР заметно 

снижена слуховая память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально говоря-

щими детьми. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-, четырехступенчатые, опус-

кают некоторые их элементы и меняют последовательность предложенных заданий) запомина-

ние вербальных стимулов у детей с ТНР значительно хуже, чем у детей без речевой патологии. 

Мышление 

Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии речи в боль-

шинстве случаев по степени выраженности связана с тяжестью речевого дефекта. У детей об-

наруживается недостаточный объем сведений об окружающем мире, о свойствах предметов, 

возникают трудности в установлении причинно-следственных связей явлений. Для многих де-

тей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) характерна ригидность мышления. Затруднены опе-

рации анализа, синтеза, сравнения. 

Выделяют четыре группы детей с ТНР по степени сформированности логических опе-

раций. 

1 группа. У детей, относящихся к данной группе: достаточно высокий уровень сфор-

мированности невербальных и вербальных логических операций, соответствующий показате-

лям детей с нормальным речевым развитием; высокий уровень познавательной активности; це-

ленаправленная деятельность детей устойчива и планомерна. 

2 группа. У детей, вошедших во вторую группу: уровень сформированности логиче-

ских операций ниже возрастной нормы; речевая активность снижена, дети испытывают труд-

ности приема словесной инструкции, отмечается ограниченный объем кратковременной па-

мяти, не могут удержать словесный ряд. 
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3 группа. У детей, отнесенных к данной группе, нарушена целенаправленная деятель-

ность при выполнении как вербальных, так и невербальных заданий, для них характерны недо-

статочная концентрация внимания, низкий уровень познавательной активности; низкий объем 

представлений об окружающем; трудности установления причинно-следственных связей. 

4 группа. Для дошкольников, вошедших в четвертую группу характерно недоразвитие 

логических операций. Логическая деятельность детей отличается крайней неустойчивостью, 

отсутствием планомерности; познавательная активность низкая; контроль над правильностью 

выполнения заданий отсутствует. 

Воображение  

Для детей с общим недоразвитием речи характерны: 

 быстрая истощаемость процессов воображения; 

 использование штампов в работе, однообразность; 

 требуется значительно больше времени для включения в работу. 

Ответы детей с ТНР по выполненным рисункам, как правило, односложны и сводятся к 

простому называнию изображенных предметов либо носят форму короткого предложения. Ре-

чевое недоразвитие (бедный словарь, несформированность фразовой речи, многочисленные 

аграмматизмы и др.) в сочетании с отставанием в развитии творческого воображения являются 

серьезным препятствия для словотворчества детей. 

 

Эмоционально-волевая сфера 

В психическом облике этих детей наблюдаются отдельные черты общей эмоционально-

волевой незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности. 

Из-за нарушений речи ребёнок попадает в условия социальной депривации, в результате 

чего усвоение социального опыта затрудняется. Дети не умеют осознавать свои и чужие эмо-

ции. Это приводит к тому, что ребёнок не дифференцирует сходные эмоции, затрудняется в 

осознании и выражении как своего, так и чужого эмоционального состояния. В целом при ОНР 

наблюдается незрелость социальных эмоций и примитивность эмоционального реагирования, 

отмечаются аффективные реакции. 

Личностные особенности 

В целом дети недостаточно критично оценивают свои возможности, чаще переоценивая 

их. В большинстве случаев объективная личностная характеристика не совпадает с самооцен-

кой, многие из своих черт характера дети не отмечают и не оценивают. Чаще всего не фикси-

руется внимание на негативных чертах характера, а положительные качества несколько пере-

оцениваются. 

Ограниченность речевого общения ребёнка во многом способствует развитию таких ка-

честв характера, как застенчивость, нерешительность, негативизм, замкнутость, агрессивность. 

Как следствие затрудняются не только процессы межличностного взаимодействия детей, но и 

создаются серьёзные проблемы, которые сказываются при развитии и обучении. 

Особенности общения 

Взаимообусловленность нарушений речевых и коммуникативных умений у данной ка-

тегории детей приводит к тому, что такие особенности речевого развития, как бедность и не-

дифференцированность словарного запаса, явная недостаточность глагольного словаря, свое-

образие связного высказывания, препятствуют осуществлению полноценного общения. След-

ствием этих трудностей являются снижение потребности в общении, несформированность 
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форм коммуникации (диалогической и монологической речи). При сенсорной алалии возможна 

избирательная контактность с окружающими. Контакт с детьми, страдающими сенсорной ала-

лией затруднен, поведение их специфично. В качестве средств общения детьми используются 

жесты и мимику. 

Межличностные отношения 

Выделяют четыре группы детей с различными мотивами выбора партнеров по общению: 

1 группа – дети без осознанного мотива выбора, которые не могут объяснить причин 

своего положительного отношения к партнеру. 

2 группа – дети, выделяющие общее положительное отношение к сверстнику. 

3 группа – дети, которые, выбирая партнера по общению, опираются на его положитель-

ное поведение в группе. 

4 группа – дети, объясняющие свой выбор интересом к совместной деятельности или 

выделяющие положительные качества сверстников, проявляющиеся в совместной деятельно-

сти. 

По особенностям отношения к взрослому, авторы выделили три основные группы детей: 

1 группа – эмоционально восприимчивые дети. Их характеризует выраженная положи-

тельная направленность на взрослого, уверенность в любви родителей, воспитателей. Они адек-

ватно оценивают отношение к себе взрослых, но очень чувствительны к изменениям в поведе-

нии взрослого. 

2 группа - эмоционально невосприимчивые дети. Для них характерна отрицательная 

установка на воздействие взрослого, в частности, на педагогическое воздействие. Эти дошколь-

ники часто нарушают порядок, дисциплину, не соблюдают установленные нормы. Родители 

жалуются на непослушание детей. Усвоив порицающее отношению к себе, дети отвечают рав-

нодушием или негативизмом. 

3 группа - дети с нейтральным отношением ко взрослым и их требованиям. Эти дети 

практически не проявляют активности и инициативы в общении со взрослыми (за исключением 

матери), играют пассивную роль в жизни группы детского сада. Внешне они почти не выра-

жают личных переживаний, что свидетельствует об отсутствии у них опыта внешнего выраже-

ния эмоций. 

Таким образом, для детей с ТНР характерными являются: 

- неустойчивость внимания, снижение объёма, ограниченные возможности его распределения; 

- нарушение восприятия; 

- снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания; 

- нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной моторики; 

- эмоционально-волевая незрелость; 

- низкая познавательная активность; 

- недостаточная регуляция познавательной деятельности. 

Все указанные факторы, несомненно, отрицательным образом сказываются на познава-

тельном развитии детей. С учётом влияния первичного речевого недоразвития на психическое 

развитие ребёнка, при отсутствии коррекционных мероприятий может замедляться темп его 

интеллектуального развития. 

 

1.1.3.3.2. Особые образовательные потребности детей с ТНР 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достига-

ется через удовлетворение следующих образовательных потребностей: 



19 

 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

нального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального ста-

туса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофи-

зическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенци-

ала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

ведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя-

тельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индиви-

дуальным особенностям детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и началь-

ного общего образования. 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих содер-

жания и планируемых результатов Федеральной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного воз-

раста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой воз-

растные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образо-

вания. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целе-

вых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики раз-

вития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений, обучаю-

щихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

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

мые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы детьми 

младшего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, же-

лание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

речи; 



20 

 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени слож-

ности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, ис-

пользуя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться 

жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогиче-

ского работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям че-

ловека; 

19) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и 

две-три формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый малень-

кий»); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22) считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета); 

23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее про-

цессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной дея-

тельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического работ-

ника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; 

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

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсор-

ным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 

31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестрое-

ния, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью педагогического работника; 
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34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориен-

тируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 

 

1.2.2. Планируемые результаты (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, призна-

ков, 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 работ-

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

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

местители; 

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

отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педаго-

гического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, оказы-

вает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

торого 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 прак-

тического экспериментирования; 

17) осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о по-

следовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем самостоя-

тельно; 

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 работни-

ком, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, исполь-

зуя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, эксперименти-

рует); 

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

вотворчество; 

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 
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высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического ра-

ботника 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 деятель-

ности, 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 при-

влечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

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

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

 

1.2.3. Планируемые результаты (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 эле-

ментами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет твор-

ческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять слож-

ные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутрен-

ний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

сложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, однослож-

ных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и са-

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

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

чиво 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 собесед-

нику; 

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

являет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопо-

мощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работ-

ником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагоги-

ческого работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 
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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 прак-

тического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометри-

ческие фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

ческие задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символиче-

ские 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 эмоциональ-

ный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

зуя 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 изобрази-

тельной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произве-

дения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), восприни-

мает 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 педаго-

гических 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). 

 

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 
 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовер-

шенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального за-

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

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

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

чающимися с ТНР, реализуемой в ДОО, заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО, направ-

лено в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий в процессе образовательной 

деятельности. 
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОО на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточ-

ного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обу-

чающихся с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно ва-

рьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных осо-

бенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, ди-

намики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эф-

фективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной дея-

тельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической диа-

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

            Мониторинг проводится 3 раза в год по методике проведения индивидуальной педаго-

гической диагностики в соответствии с ФГОС ДО В. Нищевой и включен в "Комплексную об-

разовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет" В. Нищевой. Мониторинг коррекционно-образовательного процесса вклю-

чает в себя разделы для исследования состояния устной речи: связная речь; артикуляционная 

моторика; звукопроизношение; фонетико-фонематические процессы; лексико-грамматический 

строй речи; словарный запас. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяю-

щий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного прин-

ципа осуществляется в трех направлениях: 

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

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской доку-

ментации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их соматиче-

ском и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффек-

тивности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его ин-

теллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и нор-

мативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусмат-

ривающее 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 
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материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

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

ные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

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

ющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер ре-

чевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соот-

ветственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей ра-

боты для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

 Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций, обучаю-

щихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

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

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

развития проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) ре-

бенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только уста-

новление 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 деятель-

ность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагоги-

ческим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Бе-

седа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и моноло-

гической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в ис-

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

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

труднений в звуковом оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможно-

стями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: "Моя се-

мья", "Любимые игрушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Люби-

мые книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, по-

лученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состо-

яния лексического строя родного языка, обучающихся с ТНР. Характер и содержание предъяв-

ляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможно-

стями 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 воз-

можностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы грам-

матических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 
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простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразова-

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

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

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

форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

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

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

вания, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформиро-

ванности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком 

различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. Важным крите-

рием оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение 

выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и вто-

ростепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании язы-

ковых средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с опо-

рой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализиру-

ются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, чле-

нов предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи педа-

гогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность 

использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформ-

ления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях про-

изношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных зада-

ний, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ре-

бенку 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, се-

редине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми сло-

говой 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 со-

четаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное вос-

произведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетиче-

ских процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называ-

ние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой 

на наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер нару-

шения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, не-

стойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обсле-

дование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми 

приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем род-

ного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. В рам-

ках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех ком-

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

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

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

гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательно-

сти. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зритель-

ных ориентировок и моторно-графических навыков. 
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В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования рече-

языковых 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 фра-

зовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

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

щихся с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ТНР В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВ-

ЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образо-

вательными областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам 

к формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, инди-

видуализации дошкольного образования обучающихся с ТНР и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во вни-

мание неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития обучаю-

щихся с ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности со-

циокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО 

для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

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

зических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами обра-

зовательной 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 дру-

гими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогиче-

ским 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. 
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2.1.1.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: 

- формирование представлений, обучающихся о разнообразии окружающего их мира и 

людей; 

- воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и пред-

почтения обучающихся («хочу - не хочу», «могу - не могу», «нравится - не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме развиваю-

щих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся речевого и не-

речевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям обучаю-

щихся к окружающим педагогическим работником и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические работ-

ники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербаль-

ных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение с другими 

детьми: парное или в малых группах (два-три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначения, 

с игрушками педагогические работники уточняют представления обучающихся о цвете пред-

метов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их обучающихся различать 

предметы по цвету (противопоставление по принципу «такой - не такой», выбор предметов од-

ного цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и близ-

ких по цвету предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, 

в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические 

навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе доступ-

ного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, 

которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность всего педаго-

гического процесса. Педагогические работники обучают обучающихся использовать невер-

бальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения куль-

турно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать 

о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения 

трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» должны стать родители (законные представители) обучающихся, а также педагоги-

ческие работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

2.1.1.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
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4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направ-

лено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся с ТНР, 

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотно-

шений с другими детьми и педагогическим работником, в т.ч. моральным, на обогащение пер-

вичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное включение в обра-

зовательный 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 (учите-

лей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и совершен-

ствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляю-

щихся 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 рече-

вого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых про-

цессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Ос-

новное внимание педагогических работников в различных образовательных ситуациях обраща-

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

с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режим-

ные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на стиму-

лирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с дру-

гими 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 разви-

тие» включается в совместную образовательную деятельность педагогических работников и 

обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и инди-

видуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому соци-

альная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагоги-

ческих работников. Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР строится с уче-

том интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное разви-

тие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей, обуча-

ющихся 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» жела-

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

специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

2.1.1.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направ-

лено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальней-

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

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

тендерной и семейной принадлежности. 

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

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 
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потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во 

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

нейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное разви-

тие» 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 представле-

ний, обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

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

стве, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятель-

ность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное вы-

полнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

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

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

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сю-

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

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

вивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение иг-

ротерапевтических 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, познаватель-

ной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обес-

печивающие 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 представ-

лений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, приро-

доохранной, 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 интеллекту-

альной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У обучаю-

щихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интел-
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лектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществ-

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

интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из по-

требностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуника-

тивное развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а также все пе-

дагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

В познавательной области 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, матери-

але, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движе-

нии 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 пла-

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

мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

 

2.1.2.1. Образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: раз-

витие у обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и сен-

сорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктив-

ной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; формирование элемен-

тарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» по следующим разделам:  

- конструктивные игры и конструирование; 

- представления о себе и об окружающем природном мире; 

- элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-перцеп-

тивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на 

ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с ТНР в 

процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса 

в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пи-

рамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям 

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

кольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия ор-

ганизуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к взаимодействию 

со педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредован-

ность восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из частей. С по-

мощью этих игр педагогический работник обучает обучающихся простейшим обобщениям на 

основе установления сходных признаков. 
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Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся элемен-

тарному планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно 

(«Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»). 

 

2.1.2.2.   Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повы-

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

сорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктив-

ной 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, времен-

ные и другие связи, и зависимости между внутренними и внешними пространственными свой-

ствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объ-

ектов, 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 сопровож-

дение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивиду-

альные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экс-

курсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об окру-

жающем 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 окру-

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

внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюде-

ния, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллю-

стративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления обу-

чающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со педагогическим работни-

ком литературные произведения по ролям. 

 

2.1.2.3.  Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает созда-

ние педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

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

бальные 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 актив-

ности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок позна-
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вательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окру-

жающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

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

ного, операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие за-

дания, 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 мно-

гообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния чело-

века, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к различ-

ным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у раз-

ных народов. 

 

2.1.3. Речевое развитие обучающихся 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной де-

ятельности 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; формиро-

вание звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

2.1.3.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном воз-

расте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в общении и элемен-

тарных коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого развития ха-

рактерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у 

здоровых обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач обра-

зовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием логопедической работы. 

Она направлена на ознакомление обучающихся с доступными способами и средствами взаимо-

действия с окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие потреб-

ности во взаимодействии с педагогическим работником и другими детьми в доступной речевой 

активности, стимулирование развития лексической стороны речи, способности к подражанию 

речи, диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи окру-

жающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи пе-

дагогического работника, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Педагогический 

работник вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с 

ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой 
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негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует любые попытки спонтанной рече-

вой деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со педагогическим работником и с 

другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического работника и обучаю-

щихся осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. 

Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у 

ребенка уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с полови-

ной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-игро-

вой и речевой деятельностью с активным использованием педагогическим работником показа 

действий и их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с 

последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жесто-

вой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в про-

цессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у них 

навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования представлений 

о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении педагогических работников и 

обучающихся во всех ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического взаи-

модействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по струк-

туре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного воз-

раста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, насколько та 

или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения 

(вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели 

в ходе реализации задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности 

развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение 

взаимодействовать со педагогическим работником и другими детьми в игре, используя различ-

ные средства коммуникации. 

 

2.1.3.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном воз-

расте 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 обуча-

ющихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельно-

сти, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся вербали-

зовывать 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. Педа-

гогические работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, используя вер-

бальные 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 педагогиче-

ским работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятель-

ности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаи-

модействия с педагогическим работником и другими детьми. 
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2.1.3.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности обуча-

ющихся. 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 окружа-

ющем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобще-

ний в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий ста-

новится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи обучаю-

щихся проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совер-

шенствования планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем само-

стоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и после-

довательности 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 взаимодей-

ствия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позво-

ляющие 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-исследователь-

ского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Педагогические работники могут стимулировать использование речи для познавательно-иссле-

довательского 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 допол-

няя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений педа-

гогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вме-

сте 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 раз-

витию 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. Содержа-

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

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

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

чами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознаком-

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

в т.ч. народного творчества; 

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

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития по-

требности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 
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художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение обуча-

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

смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, му-

зыкальном, литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 

 

2.1.4.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, 

живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с тяжелыми нару-

шениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, соответ-

ствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

- изобразительное творчество; 

- музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать усло-

вия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со пе-

дагогическим работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности обучающихся 

приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррек-

ционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии обучающихся, в образова-

тельный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность обучающихся. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной образова-

тельной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях с 

предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней 

гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические работ-

ники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр художественными про-

мыслами. 

 

2.1.4.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в т.ч. и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 

искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-эстетиче-

ское развитие» педагогические работники создают соответствующую возрасту обучающихся, 

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

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» пред-

ставлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, музы-

кальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводи-

мой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области «Ху-

дожественно-эстетическое развитие» являются родители (законные представители) обучаю-

щихся, 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 до-

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

представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движе-

ний, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия 

для максимально возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из особен-

ностей их психомоторного развития. 
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У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развива-

ется анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о материалах и 

средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-об-

разное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, интегри-

рующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально стимулирую-

щей 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 педаго-

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

занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окру-

жающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математи-

ческих 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 хо-

роводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся распозна-

вать 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 му-

зыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных коррекционных 

занятиях с детьми. 

 

2.1.4.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

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

шаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических уме-

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

и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предпо-

лагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, как в образовательной деятельности, так и в свободное время. К 

коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание «порт-

ретной» галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; вы-

полнение 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, стимулирую-

щий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 

технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использо-

вание мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впе-

чатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 
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Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о му-

зыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обучающи-

еся 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 продол-

жают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамиче-

ский, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музы-

кальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные 

игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учи-

теля-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музы-

кальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

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

лосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководи-

теля и воспитателей. 

 

2.1.5. Физическое развитие детей с ТНР 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятель-

ности 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 подвиж-

ными играми с правилами. 

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

ские работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их орга-

низма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в т.ч. правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники спо-

собствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание соб-

ственного здоровья, в т.ч. формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития пред-

ставлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представ-

лений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогиче-

ские 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 поло-

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

силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского орга-

низма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, за-

нятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают 
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обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, ко-

ординации 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, ез-

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

 

2.1.5.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР реша-

ются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая за-

рядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортив-

ные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание культурно-

гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое разви-

тие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с ме-

дицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса в области «Фи-

зическое развитие» должны стать родители (законные представители) обучающихся, а также 

все остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются развиваю-

щие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у обучающихся 

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

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе непосредствен-

ной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней гимнастики, прогулок, 

физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий 

(занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельно-

сти обучающихся с педагогическим работником по формированию культурно-гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, 

в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-рит-

мических движений); в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в спе-

циальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, фор-

мируются естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным 

сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в т.ч. логопедической, работе с детьми с 

ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое развитие» 

должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие обуча-

ющихся. 

 

2.1.5.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР реша-

ются в разнообразных формах работы.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре. Активными участниками образовательного процесса 
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должны стать родители (законные представители), а также все остальные специалисты, рабо-

тающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образователь-

ных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предпола-

гает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обучаю-

щихся 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 раз-

витие обучающихся с нарушением речи. 

 

2.1.5.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает фор-

мирование 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 ре-

лаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавлива-

ется 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, вы-

носливость, 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 досу-

гов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с заня-

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

массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатиче-

ская), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортив-

ные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, орга-

низуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самосто-

ятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники при-

влекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спор-

тивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготов-

ления 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-экспе-

риментирования, 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 обу-

чающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую без-

опасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. Обу-

чающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществле-

нию процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 
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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 пред-

ставителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенно-

стях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на до-

ступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов 

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

низма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать информа-

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

вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образова-

тельной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у обучающихся пред-

ставления 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 нездо-

ровья. 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ  

РЕАЛИЗАЦИИ 

     Организация образовательного процесса направлена на развитие: 

1) индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, индивидуальных потребностей воспитанников с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

2) возможностей освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации.  

     Образовательный процесс построен с учетом принципа интеграции образовательных обла-

стей (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, худо-

жественно- эстетическое развитие, физическое развитие). 

     В основе организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип. 

Образовательная деятельность по приоритетным направлениям 

      В логопедической группе коррекционное направление работы является ведущим, а общеоб-

разовательное — подчиненным. Все педагоги, следят за речью воспитанников и закрепляют 

речевые навыки, сформированные логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством 

логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и личност-

ные особенности воспитанников, состояние их двигательной сферы, характер и степень нару-

шения речевых и неречевых процессов: слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти 

и т.д. 

     Основными формами коррекционного обучения в детском саду являются: 

-коррекционно-развивающие учителя-логопеда занятия, на которых систематически осуществ-

ляется развитие всех компонентов речи и подготовка к школе. Занятия имеют сюжетно темати-

ческий, проблемно- поисковый, интегрированный принцип построения учебной деятельности. 

      Программа предполагает решение коррекционных задач в форме: 

 индивидуальных занятий; 

 фронтальных занятий. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные и фронтальные занятия носят игровой 

характер. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-логопеда в 

течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции 
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индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития воспи-

танников, создающие определённые трудности в овладении программой. Учёт индивидуаль-

ных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. 

           Фронтальные занятия в зависимости от конкретных задач и этапов коррекции речи 

подразделяются на следующие типы: 

1. Формирование лексико-грамматических средств языка. 

2. Развитие связной речи. 

3. Формирование фонетической стороны речи. 

 

Формы реализации основной образовательной программы  

дошкольного образования 

     Формы реализации основной образовательной программы дошкольного образования ДОО 

являются внешними выражениями содержания дошкольного образования и носят интегратив-

ный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, развития 

двух и более видов детской деятельности. 

     Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной 

формой реализации основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 29 «Рябинушка», успешно используется при организации двигательной, по-

знавательно- исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной деятельно-

сти. 

     В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы — сюжетную игру и 

игру с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок выполняет роль, 

действуя от первого лица («Я - доктор»), и режиссёрской, при осуществлении которой ребёнок 

выполняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке. 

     В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, основным момен-

том являются конкурентные отношения между играющими, регламентируемые обязатель-

ными для всех правилами. 

      Подвижные игры — оптимальная основа для физического, личностного и интеллектуаль-

ного развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по разным параметрам: по воз-

расту, по степени подвижности ребёнка в игре (игры с малой, средней, большой подвижно-

стью), по видам движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т. д.), по содержанию (по-

движные игры с правилами, спортивные игры). К подвижным играм с правилами относятся 

сюжетные и несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых разнообразных движе-

ниях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, увёртывании и т. д; к спортивным 

играм — баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, футбол и др. 

      Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и культурации до-

школьника. Широкое воздействие театрализованной игры на развитие личности ребёнка свя-

зано с тем, что в ней, как интегративном виде деятельности, объединяется литературная 

(текст), музыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и изобра-

зительная (изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) художественная деятель-

ность. 

      Участие детей в театрализованных играх обеспечивает реализацию содержания общеобра-

зовательной программы дошкольного образования ДОО во всех образовательных областях: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие». 

     Характерными особенностями театрализованной игры является литературная или фольк-

лорная основа содержания и наличие зрителей. Театрализованные игры также можно поделить 

на две основные группы: драматизации и режиссёрские. 

      Видами игры-драматизации являются игра-имитация образов животных, людей, литера-

турных персонажей; ролевой диалог на основе фрагмента текста; инсценирование произведе-

ния; постановка спектакля по одному или нескольким произведениям; игра-импровизация с 
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разыгрыванием одного или нескольких сюжетов без предварительной подготовки. 

     В режиссёрской театрализованной игре ребёнок, действуя игрушками или их замените-

лями, организует деятельность как сценарист и режиссёр, озвучивая роли героев и комменти-

руя сюжет. Виды режиссёрских игр определяются в соответствии с разнообразием театров, 

используемых в детском саду: настольные плоскостной и объёмный, игрушечный, кукольный 

(би-ба-бо, пальчиковый, марионеток) и т. д. 

     В педагогической работе по социально-коммуникативному и познавательному развитию 

дошкольников большая роль принадлежит дидактическим играм, подвижным, настольно-пе-

чатным, компьютерным. Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть 

объединены в тематические циклы с учётом общности решаемых в ходе реализации задач пси-

холого- педагогической работы основной образовательной программы дошкольного образо-

вания ДОО или на основе комплексно-тематического планирования. 

     Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации, 

направленные на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, 

которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

     Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого вида дет-

ской деятельности, а также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы таких об-

разовательных областей, как «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное раз-

витие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». 

      В основной образовательной программе дошкольного образования формирование инте-

реса и потребности в чтении (восприятии) книг строится на организации систематического 

чтения, а также общения взрослого с детьми, имеющего предметный (содержательный) и эмо-

циональный характер. 

      При реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

обеспечивается принцип интеграции основных видов продуктивной деятельности (рисования, 

лепки, аппликации, конструирования и художественного труда) ребёнка. Для развития про-

дуктивной деятельности детей педагоги могут использовать интегрированную образователь-

ную деятельность, интегрированные циклы образовательной деятельности и интегрированные 

(тематические) дни, которые наиболее эффективны для формирования у детей тех интегратив-

ных качеств, которые они должны приобрести в результате освоения основной образователь-

ной программы дошкольного образования ДОО. 

      Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми и реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №29 

«Рябинушка» выступает мастерская. Мастерская как форма организации в первую очередь 

продуктивной деятельности в силу ярко выраженного интегративного характера позволяет 

также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-иссле-

довательскую, трудовую деятельность. 

     К психолого-педагогическим условиям организации образовательной деятельности с детьми 

в форме мастерской относятся: стиль поведения взрослого (непринуждённо-доверительный); 

рабочее пространство, на котором разворачивается совместная работа (место воспитателя за 

общим столом рядом и вместе с детьми); отношение педагога к выполнению общей работы 

(выполнение определённой части работы или такой же работы, как у детей) и т. п. 

     Психолого-педагогическая работа по развитию ребёнка-дошкольника в детском саду пред-

полагает организацию включения его в череду разнообразных образовательных ситуаций, ко-

торые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, государстве и самом себе. 

Ребёнок учится предвидеть последствия собственного поведения, анализировать причины 

того или иного развития событий. 

     Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют активизировать у ребёнка познава-

тельный интерес, а также сформировать определённый опыт. 

     Источником для разработки педагогами образовательных ситуаций разных видов, как 
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формы образовательной работы, служат: факты из окружающей жизни, художественная лите-

ратура, рассказы людей, средства массовой информации, психолого-педагогическая литера-

тура и др. Условно образовательные ситуации можно разделить на следующие виды: ситуации 

морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, игровые си-

туации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуаци-

онные задачи и др. 

     Познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними) позволяют ребёнку открывать свойства объектов, уста-

навливать причинно-следственные связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять 

скрытые свойства, определять закономерности. В поисковой активности ребёнка можно выде-

лить три формы познавательно-исследовательской деятельности (экспериментирования и ис-

следования): практическое, умственное и социальное. 

     Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на пости-

жение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными 

предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут 

определять плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и др. 

      Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется 

только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью 

поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

     Особое место в работе педагогов с детьми занимает социальное экспериментирование, ко-

торое актуализируется в старшем дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и 

эксперимента становятся отношения ребёнка со своим социальным окружением: сверстни-

ками, другими детьми (более младшими или более старшими), детьми противоположного 

пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

     Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, до-

бывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать. 

     Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: позна-

вательно- исследовательского, игрового и творческого характера. 

     По продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких ме-

сяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). 

      Для детей старшего дошкольного возраста (5—8 лет) проектная деятельность становится 

более продолжительным занятием, она может активно развиваться, приостанавливаться на ка-

кое-то время и снова нарастать по мере активности детей. 

     Метод проектов включает в себя несколько этапов: погружение в проект; организация де-

ятельности; осуществление деятельности; презентация результатов. 

       Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации всех 

образовательных областей основной образовательной программы дошкольного образования. 

Викторины и конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы познавательной дея-

тельности с использованием информационно-развлекательного содержания, в которых пред-

полагается посильное участие детей. 

      Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте, однако прообразы этих 

форм познавательной деятельности детей. При этом они будут тяготеть к развлечениям с эле-

ментами викторины и конкурса. 

      Викторина — игра в ответы на вопросы, обычно объединённая какой-либо общей темой. 

Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд соперников. Дети могут со-

стязаться в выполнении каверзных заданий, припоминании стихов и считалок на определён-

ную тему, в поиске различий на картинках, в прохождении лабиринтов, в составлении пазлов, 

в игре в шашки и уголки и т. п.  

Формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей отно-

сится слушание музыки, исполнение и творчество. 
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Исполнительская деятельность детей — это посильное их возможностям пение, музыкально- 

ритмические движения, игра на музыкальных инструментах, которые должны отличаться вы-

разительностью и одновременно сохранять естественность, детскую непосредственность. 

     Педагоги конструируют образовательный процесс, согласовывая и интегрируя различные 

виды детской деятельности и соответственно формы, в которых они осуществляются, между 

собой. 

 

Способы реализации Программы 

К способам реализации относятся: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия воспитанника. 

Для обеспечения эмоционального благополучия учитель-логопед должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 

явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 

желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям учителю- логопеду следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 

 развитие самостоятельности 

 для формирования детской самостоятельности учитель-логопед должен выстраивать образо-

вательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игро-

выми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

3. Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

С целью развития игровой деятельности учитель-логопед должен уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей). 

4. Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Стимулировать детскую познавательную активность учитель-логопед может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но 

и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-проти-

воречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
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 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и 

тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и сим-

волы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 

Создание условий для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности учитель-логопед должен: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

 

Методы реализации Программы 

     Метод обучения в педагогике рассматривается как способ совместной деятельности педа-

гога и детей, направленный на освоение детьми знаний, навыков и умений, на формирование 

умственных способностей, воспитание чувств, поведения и личностных качеств. 

     В коррекционно - развивающей работе используются наглядные, словесные и практические 

методы. Выбор и использование того или иного метода определяется характером речевого 

нарушения, содержанием, целями и задачами коррекционно-логопедического воздействия, эта-

пом работы, возрастными, индивидуально-психологическими особенностями ребенка и др. 

 

Наглядные методы: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности; опосредованное наблюдение (изобрази-

тельная наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и карти-

нам); 

Использование пособий может преследовать различные цели: 

- коррекцию нарушений сенсорной сферы (представлений о цвете, форме, величине и т. д.), 

- развитие фонематического восприятия (на картине найти предметы, в 

названиях которых имеется отрабатываемый звук), 

- развитие звукового анализа и синтеза (найти предметы на сюжетной картине, в названии ко-

торых определенное количество звуков),  

- закрепление правильного произношения звука, 

- развитие лексического запаса слов, 

- развитие грамматического строя, 

- развитие связной речи. 

 

Словесные методы: 

- чтение и рассказывание художественных произведений;  

- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др.;  

- пересказ;  



47 

 

- обобщающая беседа;  

- рассказывание без опоры на наглядный материал. 

 

Практические методы:  

-дидактические игры и упражнения;  

- игры-драматизации и инсценировки; хороводные игры и элементы логоритмики.  

Так выполнение упражнений эффективно при устранении артикуляторных и голосовых 

расстройств, при постановке звука и т.д. Подражательно-исполнительские упражнения выпол-

няются воспитанниками в соответствии с образцом (дыхательные, голосовые, артикуляторные, 

развивающие общую, ручную моторику). Упражнения творческого характера подразумевает 

использование усвоенных способов в новых условиях, на новом речевом материале. Выполне-

ние любых упражнений способствует формированию практических умений и навыков. Широ-

кое применение получило знаково-символическое моделирование. Например, при формирова-

нии звукового анализа и синтеза используются графические схемы структуры предложения, 

слогового и звукового состава слова. 

      Учитель-логопед в коррекционной работе использует специализированные методы: двига-

тельно-кинестетический, верботональный, методы арттерапии, сказкотерапии, психогимна-

стика и т.д. 

 
Средства реализации АОП ДО 

      Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе создана развивающая среда 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образова-

тельных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства реализации основ-

ной образовательной программы дошкольного образования ДОО — совокупность материаль-

ных и идеальных объектов. 

Общепринято их деление на: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);  

 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

       С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

используются средства, направленные на развитие деятельности детей: 

  двигательные (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

 игровые (игры, игрушки); 

 коммуникативные (дидактический материал); 

 чтение (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательские (натуральные предметы для исследования и образно- 

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

 трудовые (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивные (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и констру-

ирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый 

материал); 

 музыкально-художественные (детские музыкальные инструменты, дидактический мате-

риал и др.). 

     В ДОО применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и совре-
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менные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях техно-

логического прогресса (электронные образовательные ресурсы). 

       Также следует отметить, что они носят не рецептивный (простая передача информации с 

помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка 

и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффек-

тивность реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

 
2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С ДЕТЬМИ с ТНР 
 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы отражают сле-

дующие аспекты образовательной среды: 

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

ющие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

общения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 

речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с педа-

гогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется про-

цессом овладения культурными практиками. 

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

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагоги-

ческого работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение педагогического работ-

ника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

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

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

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участ-

вует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоин-

ство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защи-

щенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 

педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ре-

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

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 
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свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует ис-

тинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

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

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ 

                 С УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

№ 

п/п 

Участники обра-

зовательного 

процесса 

Функциональные обязанности 

 

 

1. 

 

 

Воспитатель 

• Проведение индивидуальной работы с детьми по заданию учителя-ло-

гопеда. 

• Артикуляционная, пальчиковая гимнастика, дыхательные упражне-

ния. 

• Планирование и проведение режимных процессов в течение дня с уче-

том лексической темы. 

• Проведение коррекционного часа по заданию учителя-логопеда. 

Вводная беседа по лексической теме (понедельник). 

• Подготовка руки к письму, развитие мелкой моторики. Оснащение 

предметно-развивающей среды коррекционной группы, соответству-

ющей решению коррекционно-развивающих задач. 

• Консультирование родителей о методах коррекционно- развивающей, 

воспитательной работы с детьми, приемах 

• эффективного взаимодействия и общения с ребенком. 

 

2. 

 

Инструктор  

по ФК 

• Развитие общей моторики, основных видов движений, координации 

движений. 

• Развитие координации речи и движения. Развитие общих и речевых 

навыков. 

• Развитие физиологического дыхания. 

• Консультирование родителей по вопросам развития общей моторики 

детей. 
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3. 

 

Музыкальный  

руководитель 

• Диагностика музыкального развития воспитанников коррекционных 

групп. 

• Подбор музыкального материала с учетом психоречевого развития 

воспитанников логопедической группы. 

• Использование на музыкальных занятиях приемов музыкотерапии, 

логоритмики, психогимнастики, ритмомелодекламации. 

• Проведение индивидуально – подгрупповой работы по постановке 

диафрагмально-речевого дыхания, голоса, просодической стороны 

речи. 

• Консультирование родителей по вопросам использования приемов 

музыкотерапии в комплексной коррекции  речи детей. 

 

4. 

 

Педагог- 

психолог 

• Психологическая диагностика развития детей. Консультирование ро-

дителей по результатам диагностического обследования. 

• Индивидуальные коррекционно – развивающие занятия, психологи-

ческие тренинги. 

• Психологическое просвещение педагогов дошкольного учреждения. 

• Консультирование родителей по вопросам оказания помощи ребенку, 

испытывающему трудности в социальной адаптации, корректировки 

условий семейного воспитания. 

5. Учитель –  

логопед 

• Диагностика уровня речевого развития. 

• Составление плана индивидуальной коррекционной работы.  

• Оформление в индивидуальных тетрадях заданий на закрепление в 

домашних условиях формируемых умений и знаний. 

• Оснащение предметно-развивающей среды кабинета. 

• Консультирование педагогов и родителей 

• Проведение ежедневных индивидуальных и подгрупповых логопеди-

ческих занятий, направленных на: 

- сенсорное и сенсомоторное развитие; 

- формирование пространственно-временных отношений; 

- умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляцион-

ный компоненты; 

-формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных 

умений, развитие наглядных и словесных форм мышления); 

- нормализация ведущей деятельности возраста; 

- формирование разносторонних представлений о предметах и явле-

ниях окружающей действительности, обогащение словаря, развитие 

связной речи; 

 - готовность к восприятию учебного материала; 

- формирование необходимых для усвоения программного материала 

умений и навыков. 

 
2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями 

(законными представителями). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непре-

рывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные представители) от-

рабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, 

по возможности помогать изготавливать пособия для работы в ДОО и дома.  
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Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспи-

тателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффек-

тивность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обу-

чающихся. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР: 

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

вития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различ-

ных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители (законные 

представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных 

ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителями (законными предста-

вителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных предста-

вителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных пред-

ставителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание про-

блем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной лично-

сти. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок – его развитие, образова-

ние, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является обес-

печение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в образо-

вательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отно-

шению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семей-

ного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными предста-

вителями), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые под-

ходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучаю-

щихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в вос-

питательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечиваю-

щей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 
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- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание от-

крытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях). 

9. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) детей 

с ТНР: 

- организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

 

1. Коллективные формы взаимодействия 

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

начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-обра-

зовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организаци-

ями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

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

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для родителей 

детей, посещающих ДОО. 

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

1.4. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздни-

ков занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и рас-

пространение его на семью. 

 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, пси-

холога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. Психологическое сопровождение. Работу обеспечивают администрация и психолог. 

Специалист работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.  
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Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и пред-

ложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп один 

раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, разъяс-

нение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних усло-

виях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печат-

ной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвиж-

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

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

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

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в 

ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего ре-

бенка. 

 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы под-

бираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих де-

тей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и вос-

питатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными ин-

струкциями. 

 

4. Проектная деятельность 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совмест-

ных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родите-

лей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, элек-

тронной почты для родителей. 

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

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

получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить 

ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который 

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье.  
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 

ТНР 

 

2.5.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ТНР 

 

Цели программы КРР: 

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных воз-

можностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Задачи: 
- определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, обусловлен-

ных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологиче-

ских и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной 

и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям кор-

рекционного воздействия. 

 

2.5.2. CОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕК-

ЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР  

 

Программа КРР предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР с целью преодо-

ления неречевых и речевых расстройств; 

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

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельно-

сти и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образователь-

ных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнер-

ских отношений с родителями (законными представителями). 

 

КРР всех педагогических работников ДОО включает: 

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

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

- социально-коммуникативное развитие детей с ТНР; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с 

ТНР; 

- познавательное развитие детей с ТНР, 

- развитие высших психических функций; 

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

симальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, бе-

седы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам об-

разовательных отношений, в т.ч. родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 
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особенностями образования обучающихся с ТНР. 

 

Программа КРР предусматривает вариативные формы специального сопровожде-

ния обучающихся с ТНР.  
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организаци-

онные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей, 

обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы КРР определяются: 

- состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II 

уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН),  

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

лия, заикание),  

- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР,  

- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений 

и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

 

2.5.3. Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их исполь-

зования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформирован-

ность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

2.5.4. Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

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

бинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уров-

нем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обуча-

ющихся.  

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных ви-

дов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, про-

дуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков рече-

языкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, профи-

лактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, ре-

ализуемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР;  

- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы до-

школьного образования для обучающихся с ТНР. 

 

2.6. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитыва-

ющей особенности обучающихся с ТНР;  

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

средств обучения (в т.ч. инновационных и информационных), разрабатываемых ДОО;  
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- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенци-

ала специалистов при реализации АОП ДО обучающихся с ТНР;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопе-

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

- обеспечение эффективного планирования и реализации в ДОО образовательной деятель-

ности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с использова-

нием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с 

ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечиваю-

щих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими ТНР, позволит 

оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

 

2.7. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результа-

тах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.  
Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспечить всесторон-

нюю 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 доку-

ментации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их соматиче-

ском и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффек-

тивности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его ин-

теллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и нор-

мативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматри-

вающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации. 

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

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

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового раз-

вития и компенсаторные возможности обучающихся. 

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

щий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер рече-

вых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответ-

ственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей ра-

боты для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

 

2.8. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций, 

обучающихся с ТНР 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и ана-

лиз совокупных данных о развитии ребенка.  

С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овла-

дения родной речью), психического и физического развития проводится предварительная бе-

седа с родителями (законными представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с ребенком обследова-

ние начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установление 

положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию 
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в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (од-

нословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в со-

ответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагоги-

ческим 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 выражен-

ных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания.  

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, по-

знавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка.  

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

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

фильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной 

беседы, фиксируются. 

 

2.8.1. Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состоя-

ния 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, употреб-

ления 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. 

 

2.8.2. Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение воз-

можностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы грам-

матических отношений.  

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

предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей 

речи, построением предложений разных конструкций.  

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

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

определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

 

2.8.3. Обследование связной речи 

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

лений.  

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

вания, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформиро-

ванности 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, 
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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. 

 

2.8.4. Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях произ-

ношения им звуков родного языка. Для этого необходимо предъявить ряд специальных зада-

ний, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ре-

бенку 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 со-

гласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, сере-

дине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слого-

вой 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 про-

говаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты обсле-

дования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, иска-

жение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-

слоговой организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится обще-

принятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух 

фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных техноло-

гий.  

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 количе-

ства гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последова-

тельности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зритель-

ных ориентировок и моторно-графических навыков. 

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

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования рече-

языковых возможностей, обучающихся с ТНР:  

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

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи;  

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

чии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематиче-

ского компонентов языка;  
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четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с не-

резко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фоне-

матического недоразвития речи. 

 

2.9. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового раз-

вития обучающихся с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об одно-

значном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет 

не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возник-

новения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной психолого-пе-

дагогической помощи.  

Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического разви-

тия. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации 

для родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также 

обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии.  

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения 

с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных представите-

лей) основным приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития 

ребенка.  

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений 

речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать 

функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного 

функционирования артикуляционного аппарата.  

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении 

с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и способность прослежи-

вать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка 

на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

 

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

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подража-

тельной речевой деятельности.  

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать пред-

меты, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно воспри-

нимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», понимать обращение к одному и нескольким ли-

цам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их 

описанию, определять элементарные причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной ре-

чевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных пред-

ставителей), близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружаю-

щего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди.  

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы по-

велительного 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 
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обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий пред-

метов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, неко-

торых своих состояний (холодно, тепло).  

У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трех-

словных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых вы-

ражениях без коррекции их фонетического оформления.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусмат-

ривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов вос-

приятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслитель-

ных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развива-

ющей работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, про-

филактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

 

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

вого развития) предполагает несколько направлений: 

1. Развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обра-

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

понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологи-

ческой 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 гла-

голов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласка-

тельными 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 вре-

мени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единствен-

ного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа «Вова, спи», 

«Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение про-

стых 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 пра-

вильности 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 зву-

ков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов пред-

ложений, 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 целена-

правленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, 

процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-про-
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странственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным воз-

можностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фра-

зой, 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. 

 

2.9.3. 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, диф-

ференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и диало-

гической 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 звукобуквенного 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 закрепле-

ние понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слого-

вых и звукобуквенных структур. 

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

личение 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 (бу-

синка, 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 назва-

ния 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 со-

гласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, регу-

лировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскава-

торе. 

 

2.9.4. 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 соотне-

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

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

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

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

тельница - читающий). 

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

ния предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения одно-

родных членов предложений. 

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

тами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого про-

изношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в 

многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонацион-

ной и мелодической окраски речи. 

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

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

прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространствен-

ные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусмат-

ривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздей-

ствия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, эмоци-

онально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслитель-

ных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания 

и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление 

работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в т.ч. отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с 

ТНР. 

2.9.4.1. Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность ра-

боты в зависимости от возрастных критериев.  
Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и фор-

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

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

ском 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. 

 

2.9.4.2. 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 сло-

вах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некото-

рые слоги, слова). 
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2.9.4.3. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых ре-

зультатов 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 ситуатив-

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

учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с со-

блюдением темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся старшего дошкольного воз-

раста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организа-

ции; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

 

2.9.4.4. Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

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

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях обще-

ния; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна мак-

симально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно формули-

ровать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о собы-

тиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осу-

ществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют раз-

личные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и сло-

воизменения. 
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2.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Комментарии 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих адапти-

рованные образовательные программы дошкольного образования (далее - программа воспита-

ния), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на ос-

нове требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ТНР в ДОО 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОО должны лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми ду-

ховно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для раз-

работчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в ра-

бочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников образователь-

ных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и та-

ланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обще-

стве. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направ-

ления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспи-

тания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспита-

ния. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет прио-

ритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной про-

граммы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими ор-

ганизациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура Про-

граммы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формиру-

емая участниками образовательных отношений. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель и задачи воспитания 

1.1.1. Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников с ТНР и со-

здание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского об-

щества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

1.1.2. Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представле-

ниях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его го-

товности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирова-

ния и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 год - 

3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с уче-

том психофизических особенностей, обучающихся с ТНР. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

1.2. Направления воспитания 

1.2.1. Патриотическое воспитание 

Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у ребёнка личностной 

позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответ-

ственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных качеств, 

интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой родине, сво-

ему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, 

которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и её уклада, 

народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает при-

общение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 

стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает 

развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); «пат-

риотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и про-

цветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, напри-

мер, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на раз-

витие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

 

1.2.2. Социальное воспитание 

Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения детей к семье, дру-

гому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 
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Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направ-

ления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных отно-

шений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести от-

ветственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование цен-

ностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициа-

тива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в соответ-

ствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура по-

ведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, 

к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваива-

ются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, фор-

мированием навыка культурного поведения. 

 

1.2.3. Познавательное воспитание 

Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных ка-

честв личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-

нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания 

наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

 

1.2.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отноше-

ния детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и 

правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направле-

ния воспитания. 

Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и укрепления здоро-

вья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здо-

ровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека. 

 

1.2.5. Трудовое воспитание 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, тру-

долюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому 

усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приво-

дит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудо-

вых поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 

 

1.2.6. Этико-эстетическое воспитание 

Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребёнка ценностного 

отношения к красоте. 
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Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего 

мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, спо-

собствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помеще-

ния, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

 

1.3. Принципы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружа-

ющей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов вос-

питания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворче-

ство и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, про-

будить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении соб-

ственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возмож-

ность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов лично-

сти от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного по-

ведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значи-

мость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этни-

ческих, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, со-

держащие традиции региона и ДОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, не-

дельного, месячного, годового циклов жизни ДОО, способствует формированию ценностей 

воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравствен-

ными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает психофизиче-

ских особенностей, обучающихся с ТНР. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются ее насыщенность и структурированность. 
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1.4. Целевые ориентиры воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность вос-

питателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ТНР. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка с ТНР к концу раннего и дошкольного возрастов.  

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии разви-

тия не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармонич-

ном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответ-

ствии с ФГОС ДО, т.к. «целевые ориентиры основной образовательной программы дошколь-

ного образования не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической диагно-

стики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся». 

 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с 

ТНР младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 
 

Таблица 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 
 

№ 

п/п 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотиче-

ское 

Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

2 Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хо-

рошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способ-

ный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодоб-

рения со стороны педагогических работников. 

Способный к самостоятельным (свободным) ак-

тивным действиям в общении.  

Способный общаться с другими людьми с помо-

щью вербальных и невербальных средств обще-

ния 

3 Познаватель-

ное 

Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности 

4 Физическое и 

оздоровитель-

ное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать. 

Стремящийся быть опрятным. Проявляющий 

интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопас-

ности в быту, в Организации, на природе 

4 Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическому работ-

нику в доступных действиях. 
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Стремящийся к самостоятельности в самообслу-

живании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности 

5 Этико-эстети-

ческое 

Культура и кра-

сота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявля-

ющий интерес и желание заниматься продуктив-

ными видами деятельности 

 

1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с 

ТНР дошкольного возраста (до 8 лет). 
      Таблица 

Портрет ребенка с ТНР дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

№ 

п/п 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина, при-

рода 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

2 Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудниче-

ство 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности семьи 

и общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответствен-

ность за свои действия и поведение; принимаю-

щий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. Друже-

любный и доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный взаимодей-

ствовать с педагогическим работником и дру-

гими детьми на основе общих интересов и дел. 

3 Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испыты-

вающий потребность в самовыражении, в т.ч. 

творческом, проявляющий активность, самостоя-

тельность, инициативу в познавательной, игро-

вой, коммуникативной и продуктивных видах де-

ятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традицион-

ных ценностей российского общества. 

4 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в т.ч. в цифровой среде), природе. 

5 Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в об-

ществе на основе уважения к людям труда, ре-

зультатам их деятельности, проявляющий трудо-

любие при выполнении поручений и в самостоя-

тельной деятельности. 

6 Этико-эстетиче-

ское 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать пре-

красное в быту, природе, поступках, искусстве, 
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стремящийся к отображению прекрасного в про-

дуктивных видах деятельности, обладающий за-

чатками художественно-эстетического вкуса. 

 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Уклад образовательной организации 

В данном разделе раскрываются особенности уклада ДОО. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и дет-

ско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад ДОО - это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад ДОО задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образователь-

ных отношений: руководителей ОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персо-

нала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения ОО. 

Основные характеристики уклада организации 

Цель и смысл деятельности ДОО, её миссия - разностороннее развитие ребёнка в пе-

риод дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе ду-

ховно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных 

традиций. 

Принципы жизни и воспитания в ДОО 

Принципы жизни и воспитания в ДОО соответствуют основным принципам дошколь-

ного образования в соответствии с ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного об-

разования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОО с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-

ства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-

личных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Образ ДОО, её особенности, символика, внешний имидж 
 

    Современный детский сад – это эффективное использование новаторских идей и инноваци-

онных технологий в образовательном процессе. Именно поэтому ДОО постоянно развивается 

и идет в ногу со временем. При организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ основ-

ными ориентирами выступают:  

 благополучие ребенка в детском саду;  

 сохранение и необходимая коррекция его здоровья;  

 удовлетворение потребностей семьи и ребенка в услугах ДОО. 
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       Главные особенности в организации образовательной деятельности с детьми с ОВЗ в ДОО 

на современном этапе: 

 уход от учебной деятельности, повышение статуса игры, как основного вида деятельности 

детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, 

проектной деятельности, игровых, проблемно-обучающих ситуаций в рамках интеграции об-

разовательных областей;

 наличие развивающей предметно-пространственной среды, в которой дошкольники будут 

вовлечены в исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы научиться изобретать, 

понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать решения и помогать 

друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности.

     Наша дошкольная организация постепенно сформировала свой стиль образовательного 

учреждения: 

1. ЛЮДИ 

 Каждый работник рассматривается как «лицо» учреждения, по которому судят о ДОО в 

целом.

 Каждый член коллектива имеет свой профессиональный имидж, и в то же время всех – и 

руководителя, и педагогов, и младший обслуживающий персонал – объединяет общий имидж: 

культура общения, приветливая улыбка, привлекательность манер поведения, гордость за своё 

учреждение и воспитанников.

 От имиджа работника (в частности, профессионализма руководителя ДОО, личного авто-

ритета, его стиля руководства, обаяния) во многом зависит желание сотрудничать с ним или 
учреждением.

2. УСЛУГИ 

 В ДОО функционируют группы компенсирующей направленности(для воспитанников 
с ТНР и ЗПР).

 Неизменно высокое качество образовательной услуги (чёткое понимание целей образова-

ния и воспитания, высокий процент успешной адаптации выпускников ДОО в школе,фор-

мирование здорового образа жизни, связь ДОО с социальными партнерами). 

 Индивидуальные программы развития для каждого обучающегося.

 Высокая результативность коррекции тяжелых нарушений речи.

 Наличие логопедического пункта.

 Широкий спектр дополнительных образовательных услуг: художественной, социально-
гуманитарной и физкультурно-оздоровительной направленности.


3. СОЦИУМ 

 Эффективная организационная культура образовательной организации, включающая 
нормы, ценности, философию государственно-общественного характера управления как согла-
сования.

 Ведётся активная работа с близлежащими школами, краеведческим музеем, детской биб-
лиотекой, музыкальной школой, центром национальных культур.

 Стабильная работа сайта ДОО и информационная открытость существенно упрощают до-

ступ к информационным источникам о функционировании ДОО у участников образователь-

ных отношений. Кроме официального сайта образовательной организации функционирует и 

еженедельно пополняется информационный портал ДОО в социальной сети «Вконтакте»:

 страница детского сада «МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 29 "РЯБИНУШКА"», 

 страницы всех возрастных групп,

 сообщество «ПЕДАГОГИ ДЕТСКОГО САДА «РЯБИНУШКА»;

 персональные сайты специалистов и воспитателей.

4. ВИЗУАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ 

 Работа всего коллектива направлена на создание уюта в помещениях. Цветовая гамма по-
краски стен соответствует настроению радости.
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 В основе разработки интерьера детского сада реализуются принципы комплексного под-

хода: многофункциональность помещений, рациональность использования пространства, взаи-

мосвязь цветовой отделки и освещения, целесообразность озеленения интерьера.

 Для организации работы с детьми у нас имеются как учебные островки в каждой группе, 

так и специально организованные помещения. В ДОО активно используются в образователь-

ном процессе: физкультурный и музыкальный залы, плавательный бассейн, помещение сауны, 

холл для театральных занятий.

– В коридорах располагаются детско-взрослые работы (рисование, аппликация), оформлен-

ные в современном стиле. 
 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям),  

сотрудникам и партнерам ДОО 

Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, со-

ответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искус-
ственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего со-

циальную ситуацию его развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 
 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе по-
средством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления по-

требностей и поддержки образовательных инициатив семьи 
Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в интересах созда-

ния максимально благоприятных условий для развития обучающихся. 
Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества для объедине-

ния усилий семьи и ДОО в воспитании ребенка. 
 

Ключевые правила ДОО 

Основные правила и нормы МДОУ «Детский сад №29 «Рябинушка» регламентируются 
следующими локальными актами: 

 «Правила внутреннего трудового распорядка», 
 «Правила внутреннего распорядка воспитанников», 

 «Порядок приема на обучение по образовательным программам», 
 «Порядок и основания перевода, отчисления обучающихся», 

 «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетних обучающихся», 

 «Положение об организации питания», 
 «Положение о нормах профессиональной этики сотрудников МБДОУ "Детский сад №29 
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«Рябинушка» и другие. 

Все локальные акты размещены на официальном сайте МДОУ «Детский сад №29 «Ря-

бинушка» в сети Интернет. 
 

          Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО 
     Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу 

людей, помогают освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и собы-
тия. 

В МДОУ «Детский сад №29 «Рябинушка» каждая традиция и ритуал решают опреде-
ленные воспитательные задачи и  соответствуют возрастным особенностям детей. 

 Личное приветствие каждого ребенка и родителей.  
Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе благоприят-

ного микроклимата. Воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается с 
ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Говорит ребенку, что его прихода с 

нетерпением ждут другие дети. 

 Утреннее приветствие всех детей группы.  
Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции плани-

рования, становление позиции субъекта деятельности. Перед началом дня общей жизни группы 
воспитатель собирает детей вместе в круг и проводит утренний ритуал приветствия (посред-

ством игры, стихов с действиями), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести 

вместе приятный и интересный день. 

 Новоселье групп.  
Цель: адаптация детей в новых условиях. Новоселье группы отмечается каждый раз, ко-

гда в группу набирают новых детей. С давних времен у многих народов сложилась традиция 
отмечать переезд на новое местожительство новосельем. Это светлый и радостный праздник не 

только для тех, кто переехал на новое место, но и для их друзей. На новоселье дети знакомятся 
с правилами группы, воспитатели рассказывают о том, что есть в группе, чем они будут зани-

маться в детском саду, кто работает в нашем учреждении. 

 Встреча с интересными людьми.  
Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, бы-

товыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков. 

 Поздравление именинников.  
Цель: учить детей находить хорошее в каждом человеке, подбирать (изготовлять) по-

дарки, дарить и принимать их. В каждой группе принято поздравлять именинников. Организу-

ются музыкальные поздравления, пожелания и подарки от детей. Именинники в ответ готовят 
угощение. Благодаря этой традиции дети учатся принимать и занимать гостей, усваивают пра-

вила этикета. 

 В детском саду регулярно проводятся календарные и народные праздники.  
Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать положи-

тельные эмоции. Приобщение детей к народным традициям помогает воспитывать здоровую, 

гармоничную личность, способную преодолевать жизненные препятствия и сохранить бодрым 
тело и дух до глубокой старости. При проектировании системы праздничных и других меро-

приятий на учебный год мы опираемся на устоявшиеся традиции, календарь праздничных и 
памятных дат, народный календарь, а также учитываем интересы и возможности участников 

образовательного процесса. 

 Социальные акции.  
Цель: способствовать развитию нравственных и личностных качеств дошкольников, со-

здать условия для творческой самореализации ребенка. В процессе проведения акции дети от-

крывают для себя новые знания, делают выводы, приобретают социальный опыт взаимодей-
ствия с окружающим миром. В ДОО стало традицией совместное участие в акциях сотрудников 

детского сада, воспитанников и родителей (законных представителей): 
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 «Окна Победы», 

 «Бессмертный полк», 

 Праздник «День России», 
 «Мы рисуем мир», 

  «День Государственного Флага России» и др. 
 профилактическое мероприятие «Месячник безопасности детей», 

 акция «Недели безопасности», 
 профилактическое мероприятие «Внимание – дети!», 

 областная межведомственная акция «Безопасное окно», 
 мероприятия, посвященные Дню защиты детей, 

 мероприятия, посвященные Дню Народного Единства и др. 

 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО (учиты-

вает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности) 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение че-

ловека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы. 

Социокультурный контекст учитывает следующие этнокультурные, конфессио-

нальные и региональные особенности:  

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО (учи-

тывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности). 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой чело-

век растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи 

и поведение человека. Социокультурные ценности являются определяющими в струк-

турно- содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей вос-

питательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и регио-

нальные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной про-

граммы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства ДОО (см. п.1, п.п. 1.1.3.2.). 

     В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской обществен-

ности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

     Практика работы показывает, что социализация детей невозможна без общения ре-

бенка в микро и макросоциуме, поэтому так важно на сегодняшний день организовать 

сетевое взаимодействие с организациями социума, образования, охраны здоровья и дру-

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

использовать ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. 

      На протяжении последних лет администрация и педагогический коллектив 

МБДОУ установил партнерские отношения не только с семьями детей, но и с организа-

циями социума, которые способствуют обогащению социального и культурного опыта 

детей, приобщению  детей к национальным традициям (посещение спектаклей, выста-

вок, экспозиций краеведческого музея, освоение программ дополнительного образова-

ния), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проек-

тов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых

 потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости. (см. п.п.1.1.3.2.) 
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2.2. Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда ДОО – это пространство, в рамках которого происходит 

процесс воспитания. 

Состав воспитывающей среды ДОО 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагаю-

щих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества.  

Воспитывающая среда ДОО направлена на создание следующих групп условий: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в со-

ответствии с традиционными ценностями российского общества; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого вза-

имодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновоз-

растное детское сообщество. 

 

2.3. Общности образовательной организации 

Общность - это системой связей и отношений между людьми, основанной на раз-

деляемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели совмест-

ной деятельности. 

В ДОО существуют следующие общности: 

педагог - дети,  

родители (законные представители) - ребёнок (дети),  

педагог - родители (законные представители). 

Ценности и цели общностей ДОО 

Ценности и цели профессиональной общности 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между 

педагогическими работниками, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. 

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые зало-

жены в основу Программы.  

Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия соб-

ственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники и другие сотрудники ДОО ориентированы на то, чтобы: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначитель-

ные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чут-

кость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание 

к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в обще-

ство сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброже-

лательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
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Ценности и цели профессионально-родительской общности 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

Основная задача профессионально-родительской общности - объединение усилий 

по воспитанию ребенка в семье и в ДОО, поскольку зачастую поведение ребенка дома и 

в ДОО сильно различается. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка будет 

способствовать созданию условий, которые необходимы для его оптимального и полно-

ценного развития и воспитания. 

Ценности и цели детско-взрослой общности 

Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг другу, сотворче-

ством и сопереживанием, взаимопониманием и взаимным уважением, отношением к ре-

бенку как к полноправному человеку, наличием общих симпатий, ценностей и смыслов 

у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ре-

бенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 

которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и стано-

вятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она обладать своей спецификой в зависимости 

от решаемых воспитательных задач. 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей 

Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого ребёнка с учё-

том его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на 

основе традиционных ценностей российского общества - возможно только при условии 

эффективной деятельности всех общностей. 

Особенности организации всех общностей определяются системой взаимосвязей 

их участников.  

В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере взросле-

ния занимает субъектную позицию.  

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание необходимых 

психолого-педагогических условий реализации программы воспитания.  

Деятельность профессионально-родительской общности способствует формирова-

нию единого подхода к воспитанию детей в семье и ДОО. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей 

Организация деятельности детской общности – необходимое условие полноцен-

ного развития личности ребенка. В процессе общения ребенок приобретает способы об-

щественного поведения, под руководством педагога учится умению дружно жить, со-

обща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство привержен-

ности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, 

что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с жела-

ниями других. 

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и привычки по-

ведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми 

и его успешность в том или ином сообществе.  

Педагогическое воздействие направляется на придание детским взаимоотношениям 

духа доброжелательности, развития у детей стремления и умения помогать как старшим, 

так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями дости-

гать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 
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В ДОО обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с млад-

шими детьми.  

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобрете-

ния нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам по-

ведения и традициям.  

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образ-

цом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

2.4. Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР до-

школьного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 

 

      Таблица 

Соотношение образовательных областей и направлений воспитания 

 

№ 

п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое развитие Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 

2.4.1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Соци-

ально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Ро-

дина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, 

своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным пред-

ставителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях 

о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общи-

тельности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личност-

ной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значи-

мого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам сво-

его труда и труда других людей. 

2.4.2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познава-

тельное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», 

«Познание», «Родина» и «Природа». 

Это предполагает: 
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- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования 

для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России незави-

симо от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, род-

ной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

2.4.3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота». 

Это предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила 

и нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

2.4.4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Кра-

сота», «Культура», «Человек», «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к раз-

личным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультур-

ного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с воз-

растными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружаю-

щему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального 

и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

2.4.5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физиче-

ское развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье». 

Это предполагает: 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, ин-

тереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладе-

нию гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

 

2.5. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

2.5.1. Патриотическое воспитание 

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных качеств, 

чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 
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России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Задачи: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культур-

ному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства соб-

ственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим сооте-

чественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, роди-

телям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлеж-

ности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой са-

мого понятия «патриотизм».  

Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, ува-

жением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культур-

ных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с ТНР с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, 

выставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного от-

ношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

2.5.2. Социальное воспитание 
Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностного отно-

шения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализа-

ции в обществе. 

Задачи: 

- формирование у детей с ТНР представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фоль-

клоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в раз-

личных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и за-

боты; 

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обще-

стве: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотруд-

ничества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личност-

ной зрелости и преодоление детского эгоизма. 
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Содержание деятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значе-

ние в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие со-

циальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социаль-

ному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-

взрослых и детских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной уста-

новки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Формы и виды деятельности: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, 

традиционных народных игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей с ТНР навыков поведения в обществе; 

- обучение детей с ТНР сотрудничеству, использование групповых форм в продук-

тивных видах деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей вос-

питания. 

2.5.3. Познавательное воспитание 
Ценность: знания. 

Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания. 

Задачи: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение детей с ТНР к культурным способам познания (книги, интернет-ис-

точники, дискуссии и др.). 

Cодержание деятельности 

Содержание познавательного воспитания направлено на формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отноше-

ние к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюдения, срав-

нения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и про-

смотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включа-

ющей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различ-

ного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

2.5.4. Физическое и оздоровительное воспитание 

Ценность: здоровье.  
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Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки здоро-

вого образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ТНР (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармо-

ничного физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способно-

стей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу 

жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 

- формирование у ребенка с ТНР навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование у ребенка с ТНР представлений о ценности здоровья, красоте и чи-

стоте тела; 

- формирование у ребенка с ТНР привычки следить за своим внешним видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР, в игру. 

Направления деятельности воспитателя 

Воспитатель должен формировать у дошкольников с ТНР понимание того, что чи-

стота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, 

но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ТНР в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно 

они становятся для него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

2.5.5. Трудовое воспитание 

Ценность: труд. 

Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбия, а также их приобщение к труду.  

Задачи: 

- ознакомление с доступными детям с ТНР видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду; 

- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природ-

ной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей с ТНР, 

воспитание у них навыков организации своей работы, формирование элементарных 
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навыков планирования; 

- формирование у детей с ТНР привычки трудового усилия (привычки к доступ-

ному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для реше-

ния трудовой задачи). 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие 

в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей опре-

деленное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравствен-

ной стороны. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям с ТНР необходимости постоянного труда в по-

вседневной жизни; 

- воспитание у детей с ТНР бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и стара-

ния родителей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям с ТНР самостоятельности в выполнении работы, воспита-

ние ответственности за собственные действия; 

- воспитание у детей с ТНР стремления к полезной деятельности, демонстрация 

собственного трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресур-

сов (в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей с ТНР дошколь-

ного возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей. 

2.5.6. Этико-эстетическое воспитание 

Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного отношения 

детей с ТНР к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие 

стремления создавать прекрасное.  

Задачи: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произве-

дений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

- формирование у детей с ТНР эстетического вкуса, стремления окружать себя пре-

красным, создавать его. 

Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоцио-

нальной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство 

– уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 
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поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравствен-

ных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей с ТНР культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной ра-

боты: 

- учить детей с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в обществен-

ных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голо-

сом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с иг-

рушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО;  

- умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно вы-

полнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно 

убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Виды и формы деятельности: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображе-

ния и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей c ТНР, широкое включе-

ние их произведений в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 

 

2.6. Формы совместной деятельности в ДОО 

2.6.1. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ТНР, обозначенных во ФГОС ДО.  

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные 

виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работни-

ком, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, спо-

собы ее реализации совместно с родителями (законными представителями); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком ин-

струментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, 

и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка с ТНР (его спонтанная самостоя-

тельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любозна-

тельность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

2.6.2. Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей с ТНР дошкольного воз-

раста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 
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Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родите-

лей (законных представителей): 

Виды и формы деятельности: 

- деятельность Родительского комитета, участвующих в управлении образователь-

ной организацией и в решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для родителей 

по вопросам воспитания; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенно-

стей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, про-

водятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия для полу-

чения представления об образовательном процессе в ДОО; 

- размещение на официальном сайте ДОО информации для родителей по вопросам 

воспитания; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспитания; 

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, со-

ревнованиях, спектаклях, праздниках и др.; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекоменда-

ции и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обме-

ниваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- родительские форумы при интернет-сайте ДОО, на которых обсуждаются инте-

ресующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации пси-

хологов и педагогов; 

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания;  

- другое. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения соци-

альной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся с ТНР дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образователь-

ных отношений составляет основу уклада ДОО в котором строится воспитательная ра-

бота. 

2.6.3. События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или 

иной ценности.  

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, ин-

дивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методиче-

ской работы на основе традиционных ценностей российского общества.  

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с под-

группами детей, с каждым ребёнком. 

События ДОО включают:  

- проекты воспитательной направленности; 

- праздники; 

- общие дела; 

- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 
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- свободную игру; 

- свободную деятельность детей; 

- другое. 

2.6.4. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей фор-

мой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению АОП ДО, в 

рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего вре-

мени пребывания ребёнка в ДОО. 

Основными видами организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОО можно отнести:  

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составле-

ние рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-инсце-

нировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр ви-

деороликов, презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или автор-

ских, детских поделок и тому подобное), 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), по-

сещение спектаклей, выставок; 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный кон-

такт, похвала, поощряющий взгляд); 

- другое. 

 

2.7. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспита-

тельном процессе. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержит следующие компо-

ненты, способствующие повышению ее воспитательного потенциала: 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие осо-

бенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопас-

ность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и сов-

местной деятельности; 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, ра-

дость общения с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного раз-

вития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту зна-

ний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 
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- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здо-

ровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в куль-

туру России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского 

народа; 

- другое. 

Развитие РППС ДОО - управляемый процесс, направленный на то, чтобы среда 

была гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС приоритет отводится продукции оте-

чественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют до-

кументы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

 

2.8. Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматри-

вает:  

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных меро-

приятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торже-

ственные мероприятия и тому подобное); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и 

акций воспитательной направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно раз-

рабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с орга-

низациями-партнерами. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания 

Кадровые условия в ДОО соответствуют критериям оценки реализации Про-

граммы воспитания: 

 профильная направленность квалификации педагогических работников соответ-

ствует занимаемой должности; 

 педагогические работники способны к конструктивному взаимодействию с родите-
лями воспитанников и пр. 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, уме-

ние руководить процессом оказывают большое влияние на его ход и результаты. Про-

цесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в 

двух направлениях: от педагога к воспитаннику и от воспитанника к педагогу. Управ-

ление процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информа-

ции, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, 

тем целесообразнее воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического про-
цесса может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических дей-
ствий, как: 

 постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

 создание условий для принятия задач деятельности коллективом и от-

дельными воспитанниками; 

 применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогиче-
ского процесса; 
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 обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание усло-

вий для его эффективного протекания; 

 использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 

 установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 
процесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она 

не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать 

с помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности дру-

гих видов деятельности (учебной, трудовой). Содержание, формы и методы воспита-

тельной деятельности педагога всегда подчинены тому или иному виду деятельности 

детей. О ее эффективности можно судить и по таким критериям, как уровень развития 

коллектива, обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаи-

моотношений, сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт воспи-

тательной деятельности всегда носит психологический характер. Деятельность педа-

гога-психолога, как и любая другая, строится на основе переработки поступающей ин-

формации. 

Важнейшей является психологическая информация о свойствах и состояниях 

коллектива и его отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представ-

ляет собой различные методы, средства и приемы психологического и педагогического 

воздействия и взаимодействия. Основным признаком эффективного педагогического 

взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов МБДОУ направленная на разви-

тие личности ребенка, социального становления, гармонизацию взаимоотношений де-

тей с окружающим социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений в ДОО активно используется по-

тенциал основных и дополнительных образовательных программ, что позволяет вклю-

чить обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуаль-

ным особенностям, деятельность, направленную на: 

 формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

 формирование опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответ-
ствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 приобщение к системе культурных ценностей; 

 ранней профориентации в соответствии с возрастными особенностями воспитан-

ников; 

 развитие навыков экологической культуры, предполагающей ценностное отноше-
ние к              природе, людям, собственному здоровью; 

 развитие эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирования потребности самовыражения в творческой деятельности, органи-
зационной культуры, активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 
осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

Для эффективной деятельности по реализации Программы воспитания в МАДОУ 

действует оптимальное распределение функционала между сотрудниками, связанного 

с планированием, организацией, реализацией, обеспечением воспитательной деятель-

ности; по вопросам повышения квалификации педагогов в сфере воспитания; психо-

лого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и других кате-

горий; привлечению специалистов других организаций. 
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Наименование 

должности 

Функционал, связанные с реализацией Программы воспитания 

 

Заведующий  

ДОО 

 управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО; 

 создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать    вос-
питательную деятельность; 

 контроль исполнения управленческих решений по воспитательной дея-
тельности в ДОО. 

 

 

 
Старший  

воспитатель 

 проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО за          учебный 

год; 

 осуществляет мониторинг качества организации воспитательной деятель-

ности в ДОО; 

 планирует воспитательную деятельность ДОО на учебный год, включая 

календарный план воспитательной работы на учебный год; 

 осуществляет регулирование воспитательной деятельности в ДОО; 

 развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

 подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за ак-
тивное участие в воспитательном процессе. 

 наполнение сайта ДОО информацией о воспитательной деятельности. 

 формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и социально значимых проектов; 

 информирование о наличии возможностей для участия педагогов в воспи-

тательной деятельности; 

 организация повышения психолого-педагогической квалификации воспи-
тателей; 

 организационно-координационная работа при проведении общих воспита-

тельных мероприятий; 

 участие обучающихся в международных, всероссийских, региональных и 

городских конкурсах, фестивалях и т.д.; 

 организационно-методическое сопровождение воспитательной деятельно-

сти педагогических инициатив; 

 создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности 
инфраструктуры; 

 стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов. 

Педагог- 

психолог 
 оказание психолого-педагогической помощи; 

 осуществление социологических исследований обучающихся; 

 организация и проведение различных видов воспитательной работы. 
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 3.2. Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы воспитания 

 

Нормативное обеспечение программы  
1. Решения о внесении изменений в должностные инструкции педагогов по вопросам 

воспитательной деятельности; 

2. Договорные отношения о сетевой форме организации образовательного процесса; 

3. Договорные отношения о сотрудничестве с социальными партнерами; 

4. Ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с 

утверждением рабочей программы воспитания; 

5. Другое. 

 

Методическое обеспечение программы  

1. Воспитателю о воспитании детей 5-7 лет в детском саду и семье. Практическое руко-

водство по реализации Программы воспитания. М.: ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии образования», 2022. - 16 с. 

1.1. Моделирование воспитательной работы (сентябрь). 

1.2. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в октябре. 

1.3. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в ноябре. 

1.4. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет декабре. 

1.5. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет январе. 

Данные материалы представлены в открытом доступе в электронной форме на плат-

форме институт воспитания.рф (на 17.01.2023 г. доступно 5 материалов). 

2. Другое. 

 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре,  

музыкальный 

руководитель, 

учитель - ло-

гопед 

 обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 

культурой; 

 формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохра-

нение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОО; 

 организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника; 

 внедрение здорового образа жизни; 

 внедрение в практику воспитательной деятельности научных достиже-
ний, новых технологий образовательного процесса; 

 организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 
районными, городскими и другими структурами в рамках  воспитатель-
ной деятельности. 

ПДО, 
социальные 

партнеры 

 приобщение воспитанников к различным видам искусства; 

  стимулирование творческого начала в процессе речевой и музыкальной 

деятельности; 

 знакомство воспитанников с различными методами и формами                  творче-
ства; 

 расширение знаний воспитанников об историческом прошлом народе, 

национальными традициями, основами краеведения; 

 расширение интеллектуального потенциала воспитанников; 

  расширение и дополнение представлений детей о мире живой природы, 
формирование основ экологического миропонимания; 

 сохранение и укрепление здоровья детей; формирование начальных 

навыков ЗОЖ. 
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3.3. Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных резуль-

татов в работе с детьми с ТНР 

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной организации обеспе-

чить оптимальную ситуацию развития любого ребенка независимо от его индивидуальных осо-

бенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, националь-

ных, религиозных и др.). 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая та-

кие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совмест-

ность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности разделяются (должны разде-

ляться) всеми участниками образовательных отношений ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда ДОО строится как 

максимально доступная для детей с ТНР; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; руко-

творная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достиже-

ний каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, разви-

вает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация обеспечивает 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрос-

лых. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при инклюзивном обра-

зовании являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каж-

дого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участ-

ником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на норма-

тивно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования обу-

чающихся этой категории.  

Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образовательных прав 

самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и реализацию 

прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ТНР в образовательное 

пространство.  

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, необходима раз-

работка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и дру-

гих обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной органи-

зации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного центра по 

развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих адаптиро-

ванные основные образовательные программы образования обучающихся с ТНР, органов соци-

альной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кад-

ровом ресурсе самой образовательной организации.  

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР максимально адек-

ватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет макси-

мально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание.  

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных ор-

ганизаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспе-

чивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными по-

требностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, предпо-

лагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возмож-

ность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловлен-

ные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в т.ч. речевой), 

средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимули-

рование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необхо-

димости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных 

видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, соци-

ально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктив-

ной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освое-

нию культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; сов-

местных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей 

развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошколь-

ного возраста с ТНР. 
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3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в ДОО 

должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с Программой.  

 

3.3.1. В соответствии с ФГОС ДОО ППРОС ДОО обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополу-

чия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и по-

требностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собствен-

ных возможностях и способностях, в т.ч. при взаимодействии обучающихся друг с другом и в 

коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста 

с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здо-

ровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу 

в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного са-

мосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также со-

действие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и моти-

вов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образо-

вания и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образо-

вательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических ра-

ботников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возмож-

ности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления развития обучающихся). 

 

3.3.2. ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для развития индивиду-

альности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  
Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенно-

стям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность за-

хвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в т.ч. техниче-

ские и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздо-

ровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследо-

вательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в т.ч. развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ТНР, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодей-

ствии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладают динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирова-

ния деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от об-

разовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов и возможностей обучающихся; 
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- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования состав-

ляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в т.ч. природных 

материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. обучающихся с ТНР, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активно-

сти. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его познавательных психи-

ческих процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося с ТНР, 

создавать необходимые условия для его самостоятельной, в т.ч., речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению надежно-

сти и безопасность их использования. При проектировании ППРОС учитывается целостность об-

разовательного процесса в ДОО, в заданных ФГОС ДОО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат ошибок в 

конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают его 

к миру искусства; 

 

3.3.3. ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучаю-

щихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогических работников. 

Помещение группы, оснащённое наглядными пособиями, игровым оборудованием, мебелью 

и техническими средствами обучения, в котором проводится игровая, учебная и воспита-

тельная работа с детьми. 

 

Описание группы 

Группы находятся на первом этаже и состоят из 5-и помещений: 

 приемная, 

 игровая комната, 

 туалетная комната, 

 спальня 

 Группа «Брусничка» Группа «Буратино» 

Площадь игровой зоны 49,8 кв.м 51,7 кв.м 

Площадь спальной зоны 33,9 кв.м 35,0 кв.м 

Площадь раздевалки 14,5 кв.м 14,9 кв.м 

Площадь туалетной комнаты 11,0 кв.м 11,1 кв.м 

Освещение электрическое, лампы Люминсцентные,  

светодиодные лампы 

Светодиодные лампы 

Водоснабжение  Центральное  Центральное 

 

Приемная: 

№ п/п Наименование 

1 Информационный стенд для родителей 

2 Стенд для помещения совместных творческих работ детей и родителей 

3 Стенд «Наше творчество» 

4 Советы специалистов (консультации) 

5 Советы воспитателей (консультации) 

6 Индивидуальные шкафчики для раздевания по количеству детей с индивидуальной 

маркировкой 

7 Скамейки 

8 Полка  для обуви 

9 Полка для выставки детских работ 
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Игровая комната: 

№ п/п Наименование 

1 Стулья детские-10 шт. 

2 Стул мягкий-2 шт. 

3 Столы детские -6 шт. 

4 Доска демонстрационная стационарная-1 шт. 

5 Шкафы для детских игр и игрушек - шт. 

6 Полки для книг, дидактических игр и пособий-10шт. 

7 Стол - макет ПДД 

8 Доска демонстрационная переносная-1шт. 

9 Шкаф для дидактических и методических пособий-1шт. 

10 Телевизор-1шт. 

11 

12 

Ноутбук- 1шт. 

Принтер -1шт. 

 

Спальня: 

№ п/п Наименование 

1 Кровати 10 шт. 

2 Стол для педагогов-1 шт. 

3 Шкаф для пособий-1 шт. 

 

Оснащение группы: 

Центр физического развития 

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера); 

2. Бубен большой и маленький; 

3. Скакалки, гантели детские; 

4. Кегли; 

5. Кубики, флажки, «косички»; 

6. Бадминтон, кольцеброс; 

7. Дидактический материал «Спорт. Спортивный инвентарь»; 

8. Коврики, дорожки массажные, коврики для массажа стоп; 

9.Набор для игры в боулинг; 

10. Обручи разных размеров; 

11. Гимнастические палки; 

12. Атрибуты к подвижным играм; 

13. Фитнесбол. 

 

Центр природы 
1. Коллекция камней, ракушек, семян; 

2. Гербарий, природный материал; 

3. Календарь природы; 

4. Муляжи овощей и фруктов; 

5. Ящики для рассады; 

6. Иллюстрации с изображением животных диких и домашних, животных жарких 

стран и Севера, перелетных, зимующих, кочующих птиц; 

7. Дидактические игры по экологии; 

8. Библиотека познавательной природоведческой литературы, энциклопедии; 

9. Инвентарь для ухода за растениями и животными (лейка, брызгалка, салфетка, 

щеточка, кисточки, палочки с заостренными концами, совки); 

10. Альбом «Времена года», «Четыре сезона. Лето. Осень. Зима. Весна»; 

11. Кормушки и корм для птиц; 

12. «Зимний огород» для проращивания луковиц, крупных и мелких семян. 
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Центр по изучению ПДД 

1. Макет перекрёстка и улицы, автобусной остановки; 

2. Дорожные знаки; 

3. Демонстрационные картинки; 

4. Различные виды транспорта; 

5. Настольные и дидактические игры по ПДД и ОБЖ («Уроки безопасности», «Транс-

порт», «Авиация», «Учим дорожные знаки»); 

6. Полицейская форма инспектора ГИБДД, жезл, рули. 

 

Центр труда 
1. Уголок дежурства с кармашками; картинки. 

2. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, шапочки, совки, щётки. 

3. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, бельевая верёвка, 

прищепки, мыло, фартуки клеёнчатые. 

4. Салфетницы, салфетки. 

 

Центр детского творчества 
1. Материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые краски, простые и цветные 

карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, песок для фрески, стаканчики-непро-

ливайки, трафареты для рисования, кисточки разной толщины, подставки для кисточек, 

бумага для свободного рисования, раскраски. 

2. Материал для лепки: пластилин, восковой пластилин, плей-до, тесто для лепки, шари-

ковый пластилин, стеки, индивидуальные клеёнки, дощечки. 

3. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, ёмкость под клей, 

салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, гофрированная бумага, бархатная 

бумага, ножницы. 

4. Образцы по аппликации и рисованию для каждой возрастной группы. 

5. Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, художественные картины. 

6. Альбом «Гжель», «Хохломская роспись», «Башкирские узоры» и т.д. 

7. Нетрадиционная техника рисования: печатки, рисование воском, набрызг, трафарет. 

8.Нетрадиционные изобразительные материалы: пушистая проволока (шениль), винило-

вые резинки для плетения, кинетический песок разного цвета. 

9.Магнитная доска для демонстрации рисунков детей. 

10.Мольберты. 

 

Центр «Речевое развитие» 
1. Тематическая подборка детской художественной литературы; 

2. Портреты писателей и поэтов; 

3. Детские книги; 

4. Литературные игры; 

5. Игры с грамматическим содержанием; 

6. Книжки-раскраски; 

7. Цветные карандаши, бумага; 

8. Книги-рассказы в картинках; 

9. Энциклопедии; 

10. Хрестоматии; 

11. Изображения сказочных персонажей. 

12.Книжки-малышки (выполненные детьми) 

 

Центр познавательной деятельности 
1. Занимательный и познавательный материал по математике. Логико-математические 

игры: «Колумбово яйцо», «Танграм», «Палочки Кюизенера», «Блоки Дьенеша»; 
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2. Наборы геометрических фигур, цифр; 

3.Пеналы «Учись считать»; 

4. Волшебные часы; 

5. Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди 5 отличий», «Найди 

одинаковых», «Предметы и контуры», «Хитрые предметы», «Большой, средний, малень-

кий»; 

6. Игры на установление последовательности предметов по степени возрастания: «Раз-

ложи предметы по высоте, длине, ширине и т.п.»; 

7. Дидактические игры: «Мои первые цифры», «Геометрические формы», «Всё для счёта, 

«Подбери по цвету и форме»»; 

8. Игры на составление целого: «Пазлы», «Собери узор»; 

9. Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, размеру; 

10. Числовой ряд; 

11. Цветные счетные палочки; 

12. Геометрические вкладыши. 

  

Центр конструирования и строительства 
1. Конструктор мелкий и крупный «Лего»; 

2. Пластмассовый напольный конструктор; 

3. Мозаика крупная и мелкая; 

4. Пазлы; 

5. Конструирование из бумаги «Оригами»; 

6. Игрушки со шнуровками и застёжками; 

7. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных, макеты 

деревьев; 

8. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые; 

9. Конструктор «Зоопарк». 

 

Центр музыки 
1. Дудочки; 

2. Погремушки; 

3. Деревянные ложки; 

4. Гармонь; 

5. Бубны; 

6. Саксофон, 

7. Металлофон, 

8. Магнитофон; 

9. Кастаньеты; 

10. Барабан; 

11. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки; 

12. Игрушки с фиксированной мелодией (звуковые книжки). 

 

Центр экспериментирования 
1.  Природные материалы: камешки разного цвета и формы, глина, песок, 

ракушки, шишки, скорлупа орехов, кусочки коры деревьев, листья, семена фруктов и ово-

щей, пластилин. 

2. Бросовый материал: кусочки кожи, поролона, меха, лоскутки ткани, пробки, проволока, 

деревянные, пластмассовые, металлические предметы, трубочки для коктейля. 

3. Разные виды бумаги: обычная альбомная и тетрадная, калька, наждачная, вощеная. 

4. Красители: акварельные краски, безопасные красители. 

5. Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, зубочистки, растительное масло, 

мука, соль, стеки, ученические линейки, спички и спичечные коробки, нитки, пуговицы. 
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Дополнительное оборудование 
1. Детские халаты, клеенчатые передники, резиновые перчатки. 

2. Оборудование для ухода за растениями. 

3. Календари природы и погоды. 

4. Иллюстрированный материал. 

5. Игровой материал, дидактические игры по экологии. 

6. Справочники, энциклопедии. 

7. Контейнеры для сыпучих и мелких предметов. 

8. Картотека опытов. 

9. Карта мира. 

10. Коллекции различного содержания. 

11. Крупы, соль, сахар. 

12. Мерные ложки. 

13. Настольно - печатные игры. 

14. Свечи в подсвечнике. 

15. Часы (механические, песочные, капельные, водные). 

16. Стол с клеенкой. 

17. «Волшебный мешочек». 

18.Набор для экспериментирования с водой и песком: емкости 2-3 размеров и разной 

формы, предметы-орудия для переливания и пересыпания, плавающие и тонущие игрушки 

и предметы. 

19. Глобус, карты. 

20. Развивающие игры «Жизнь приключения», «Энциклопедия». 
 

Центр познавательного развития 

1. Лото, домино в картинках («Домино. Забавные зверята», «Лото», «Развивающее 

лото», «Лото. Профессии», «Домино. Фрукты»); 

2. Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок по лексическим темам (по-

суда, обувь, одежда, фрукты, овощи, ягоды, домашние и дикие животные, игрушки, ме-

бель, инструменты, профессии и т.д.); 

3. Дидактические игры по обучению грамоте; 

4. Наборы разрезных картинок; 

5. Чудесные мешочки; 

6. Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания («Мир расте-

ний», «Профессии», «Веселые зверята», «Чей домик?», «Чей малыш?», «Ребятам о зве-

рятах в лесу», Разрезная азбука, «Уроки вежливости», «Найди пару. Кто плывет по 

реке», «Найди четвертый лишний»); 

7. Иллюстрации с изображением хозяйственно-бытового труда детей и взрослых 

дома; 

8. Доска, мел, указка; 

9. Карточки с буквами; 

10. Картинки с последовательно развивающимся действием; 

11. Картинки с изображением космического пространства, планет, звезд, космиче-

ского корабля; 

12. 2 вида азбук; 

13. Тетради в клетку; 

14. Циферблат часов. 

Центр нравственно-патриотического воспитания 
1. Символика России; 

2. Дидактические пособия: «Расскажите детям о московском Кремле; «Расска-

жите детям о достопримечательностях Москвы»; 
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3. Дидактический материал: «Защитники Отечества», «9 мая – день Победы». «Великая 

Отечественная война», «Расскажи про свой город»; 

4. Матрешка русская; 

5. Куклы в национальных русских костюмах. 

6. Фотоальбом «Мой город Инта» 

7.Коллекции магнитов, открыток об Инте. 

8.Познавательная литература об Инте. 

 

Театр 
1. Ширма маленькая для настольного и кукольного театра; 

2. Кукольный театр; 

3. Настольный театр; 

4. Театр на фланелеграфе; 

5. Шапочки; 

6. Маски; 

7. Бибабо, пальчиковый, перчаточный театр. 

 

Центр игры 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 
1. Касса, весы, калькулятор, счёты; 

2. Кондитерские изделия; 

3. Хлебобулочные изделия; 

4. Изделия бытовой химии; 

5. Корзины, кошельки; 

6. Предметы-заместители; 

7. Овощи, фрукты. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 
1. Медицинские халаты и шапочки; 

2. Ширма; 

3. Набор доктора; 

4.Ростомер; 

«Аптека»: 

Вата, бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, стаканчики, шпатели. 

Рецепты и касса. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 
1. Комплект кукольной мебели, кроватки с постельными принадлежностями; 

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 

3. Куклы, куклы-пупсы, одежда для кукол; 

4. Коляски; 

5. Гладильная доска, утюги. 

Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»: 
1. Рули; 

2. Инструменты; 

3. Разнообразные машины; 

4. Фуражка регулировщика; 

5. Жезл, свисток; 

6. Светофор. 
 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 
1. Строительный материал: крупный и мелкий; 

2. Строительные инструменты (молоток, пила, плоскогубцы, гаечный ключ, тиски, 

отвертка); 

3. Каски. 
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Сюжетно-ролевая игра «Кухня»: 
1. Посуда; 

2. Газовая плита; 

3. Фартучки. 

Сюжетно-ролевая игра «Телестудия» 
1.Телекамера 

2.Видеокамера 

3.Диктофон 

4.Микрофоны 

5.Заставка «Канск 5 канал» 

6.Логотип телестудии 

7.Клавиатура 

8.Ноутбук детский. 

 

КАРТОТЕКА 
«Артикуляционная гимнастика» 

«Математическая картотека» 

«Трудовое воспитание» 

«Пальчиковая гимнастика» 

«Элементарные опыты и эксперименты в детском саду» 

«Прогулки» 

«Речевые игры» 

«Подвижные игры» 

 

Материально-техническая база кабинета учителя-логопеда 

Дидактиче-

ский материал 

 

1.Картотека предметных картинок (по лексическим темам). 

2.Картотека сюжетных картинок (по лексическим темам). 

3.Схемы для составления рассказов (по лексическим темам). 

4.Мнемотаблицы для заучивания стихотворений (по лексическим темам). 

5.Мнемотаблицы для заучивания скороговорок, пословиц, поговорок (по лексиче-

ским темам). 

6.Плакаты (по лексическим темам). 

7.Муляжи «Овощи и фрукты, «Хлебобулочные изделия». «Грибы», «Ягоды». 

8.Наборы игрушек «Животные жарких и холодных стран», «Насекомые», «Дикие 

и домашние животные», «Инструменты», «Бытовая техника», «Посуда», «Ме-

бель», «Продукты питания», «Транспорт», «Рыбы». 

9.«Лото» (по лексическим темам). 

10.«Домино» (по лексическим темам). 

11. «Меморина» (по лексическим темам и по всем звукам). 

12.«Четвертый лишний» (по лексическим темам). 

13. «Разрезные картинки» (по лексическим темам). 

14. «Зашумленные предметы» (по лексическим темам). 

15. Игра «Цвет и форма» - 5 штук разной модификации. 

16.Игра «Величина» - 3 штуки разной модификации. 

17. Игра «Времена года» - 3 штуки. 

18. Игра «Профессии» - 2 штуки. 

19. Игра «Цвет, форма, размер». 

20. Игра «Лабиринты» - 6 штук разной модификации. 

21. Игра «Классификация2 – 4 штуки. 

22. Игра «Память». 

23. Игра «Мышление». 

24. Игра «Внимание». 

25. Игра «Восприятие». 

26.Тесты «Готовимся к школе» - 8 штук на все психические процессы. 

27. Игра «Рыбалка» - (по лексическим темам и на все звуки). 
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28.Игры на автоматизацию и дифференциацию звуков. 

29. «Танграмм». 

Сенсор-

ный мате-

риал 

 

1.Игры с прищепками. 

2.Массажные шарики и колечки. 

3.Сухой бассейн с фасолью. 

4.Сухой бассейн с горохом. 

5.Сухой бассейн с крышками. 

6.Макаронные изделия для нанизывания на нитку. 

7. Шарики различного цвета и размера для нанизывания. 

8.«Моталочки» (брусочки с веревочками). 

9.Разноцветные камни. 

10.Шишки. 

11. «Музыкальные перчатки». 

12. «Шнуровка» - 6 планшетов. 

13. Пирамидки – 8 штук разной высоты. 

14. Матрешки – 6 штук. 

15. «Планшеты с колечками» (10 штук). 

16. Массажные коврики с аппликаторами Кузнецова. 

17. Емкости по цветам. 

18. «Чудесный мешочек». 

Раздаточный  

материал 

 

1.Органайзеры с карандашами, цветными ручками (на каждого ребенка). 

2.Счетный материал (камешки, фасоль, цветные скрепки) 

3.Счетные палочки (на каждого ребенка). 

4.Касса букв (на каждого ребенка). 

5.Учебно-игровое пособие «Блоки Дьенеша». 

6. Палочки Кюизенера. 

7. «Поезд» - состав числа. 

8. Касса счетных материалов. 

9.Посолоски для выкладывания счетного материала. 

10. Материалы для сравнения по величине. 

11. Подносы для раздаточного материала. 

12. Числовые карточки. 

13. Плоские геометрические фигуры. 

14. Индивидуальные зеркала. 

Мебель и  

другое  

оборудование  

кабинета 

 

1.Стол детский индивидуальный трансформер-10 шт. 

2. Стул детский -12 шт. 

3. Стол письменный – 1 шт. 

4. Шкафы для учебных пособий и методической литературы –4 шт. 

5. Стул взрослый – 2 шт. 

6. Компьютерный стол взрослый – 1 шт. 

7. Компьютер – 1 шт. 

8. Полка книжная – 1 шт. 

9. Доска магнитная – 3 шт. 

10. Полка напольная для дидактических материалов-4 шт. 

11. Пуфики (для релаксации) – 3 шт. 

12. Подушки «Машинки» - 6 шт. 

13. Настенный домик «Семья слов» - 1 шт. 

14.Настенный домик с окошками для букв. 

15. Слоговой поезд. 

16. Уголок для индивидуальной работы (стол, 2 стула, зеркало, 2 полки, тумбочка, 

пуфик) 
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3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными работ-

никами, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справоч-

нике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные харак-

теристики должностей работников образования», утвержденном приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 06.10.2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.05.2011 г. № 448н (зарегистри-

рован Министерством юстиции РФ 01.07.2011 г., регистрационный № 21240),  

в профессиональных стандартах  

- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции РФ 06.12.2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными 

приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.08.2016 г. № 422н (зарегистриро-

ван Министерством юстиции РФ 23.08.2016 г., регистрационный № 43326),  

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом Министер-

ства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ18.08.2015 г., регистрационный № 38575);  

- «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министерства труда и со-

циальной защиты РФ от 10.01.2017 г. № 10н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ26 

января 2017 г., регистрационный № 45406);  

- «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограни-

ченными возможностями здоровья», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 12.04.2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 04.05.2017 г., 

регистрационный № 46612). 

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГОВ, 

РАБОТАЮЩИХ В ГРУППАХ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего в компенсирующих группах ДОО работает 15 педагогов (6 воспитателей, 1 учитель-дефек-

толог, 1 учитель-логопед, 1 педагог-психолог, 1 инструктор по физкультуре, 2 музыкальных ру-

ководителя, 1 педагог дополнительного образования, 2 подменных воспитателя). 

Из них 9 человек имеют высшее образование, 5 педагогов имеют среднее педагогическое 

образование. Один педагог получает высшее образование. 

 

      

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют 

в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других до-

школьных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат 

в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

9 5
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дошкольников. 

Высшую квалификационную категорию имеют 4 педагогических работника, 6 человек - 

первую квалификационную категорию, у 5 педагогов - соответствие занимаемой должности.  

 

В образовательной организации ежегодно реализовывается план–график повышения 

квалификации педагогических работников.  

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы  

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом специальных условий получения образования обуча-

ющимися с ТНР. 

 

3.6. Материально-технические условия реализации Программы 

      В ДОО созданы необходимые материально-технические условия реализации Про-

граммы. 

• В Детском саду оборудованы помещения: 

 групповые помещения — 13; 

 кабинет заведующего — 1; 

 кабинет делопроизводителя -1; 

 методический кабинет — 1; 

 кабинет музыкальных работников – 1; 

 музыкальный зал — 1; 

 физкультурный зал — 1; 

 сауна – 1; 

 бассейн – 1; 

 холл для творческих мероприятий- 1; 

 пищеблок — 1; 

 прачечная — 1; 

 медицинский кабинет — 1; 

 кабинет завхоза -1. 

 Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды воспитатели учиты-

вают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует дей-

4

6

5

КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГОВ, 
РАБОТАЮЩИХ С ДЕТЬМИ ОВЗ

ВЫСШАЯ ПЕРВАЯ СООТВЕТСТВИЕ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ

40%

33%

27%
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ствующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима ра-

боты в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны 

труда. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников с 

ЗПР, педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и обо-

рудование: 

1) мебель, техническое оборудование, инвентарь для художественного творчества, му-

зыкальные инструменты, спортивный и хозяйственный инвентарь (смотреть 3.3); 

2) помещениям для игры и общения, занятий различными видами дошкольной деятель-

ности (трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, познавательно-исследо-

вательской), двигательной и других форм детской активности с участием взрослых и других 

детей (смотреть 3.3) 

3) учебно-методические комплекты для реализации Программы, дополнительная лите-

ратура по проблеме организации коррекционно-образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ, в т.ч. с ЗПР (смотреть 3.9) 

4) комплекты развивающих игр и игрушек, способствующие разностороннему развитию 

детей в соответствии с направлениями развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и 

специальными образовательными потребностями детей с ЗПР (смотреть 3.3). 

 

 

3.7. Режим и распорядок дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в со-

ответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и актив-

ность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, усло-

вий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе 

(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному вы-

бору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность 

каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменя-

ются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно 

вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму 

ребёнка физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, своевре-

менно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение 

режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наобо-

рот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспо-

койно. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, когда легче 

всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и пра-

вильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Эта работа проводится 

постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы между 

приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; 

проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной дет-

ской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных 

игр, достаточная двигательная активность ребёнка в течение дня, обеспечивать сочетание ум-

ственной и физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводи-

лись наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной актив-
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ностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чере-

довании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошколь-

ного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют требованиям, 

предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий).  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении ре-

жимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребёнка (длитель-

ность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и режима 

дня. 

Таблица.  

Требования и показатели  

организации образовательного процесса и режима дня 
 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей до-

школьного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей до-

школьного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 

при организации  

1 занятия после днев-

ного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между за-

нятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, 

не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 1-3 года 12 часов 

4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не менее 1-3 года 3 часа 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активно-

сти, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 

до 7 лет 10 минут 
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Таблица.  

Количество приемов пищи в зависимости от режима  

функционирования организации и режима обучения 

 

Вид организации Продолжительность, 

либо время нахожде-

ния ребёнка  

в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

 

 

до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи определяются 

фактическим временем нахождения в органи-

зации) 

8-10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин 

круглосуточно завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, 

второй ужин 

 

ДОО может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и ужина, ру-

ководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 

В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, образователь-

ной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и длительности обязательных 

приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, ужина). 

 

Таблица. 

Примерный режим дня в дошкольных группах 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, 

игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 

минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к заня-

тиям 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Занятия (включая гимна-

стику в процессе занятия 

- 2 минуты, перерывы 

между занятиями, не ме-

нее 10 минут) 

9.20-10.00 9.15-10.05 9.15-10.15 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.00-12.00 10.05-12.00 10.15-12.00 10.50-12.00 

Второй завтрак 17 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем де-

тей, закаливающие про-

цедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия (при необходи-

мости) 

- - 16.00-16.25 - 
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Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.25-17.00 16.00-16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятель-

ная деятельность детей, 

возвращение с прогулки 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 16.40-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

Теплый период года 

Утренний прием детей, 

игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 

минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Второй завтрак 18 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, занятия на про-

гулке, возвращение с про-

гулки 

9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем де-

тей, закаливающие про-

цедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятель-

ная деятельность детей 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие требования к орга-

низации образовательного процесса и режима дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в 

т.ч., во время письма, рисования и использования электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные ме-

роприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом возраста, фи-

зической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие меди-

цинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, 

а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зо-

нам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны прово-

диться в зале. 
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3.8. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с федеральным кален-

дарным планом воспитательной работы и рабочей программой воспитания ДОО. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных праздников, па-

мятных дат. 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также возрастных, фи-

зиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка» 

(матрица воспитательных событий) 
Месяц Направления воспитания в ДОО 

 Патриотическое Социальное  Познавательное  Физическое и оздо-
ровительное 

Трудовое Этико-эстетиче-
ское 

Сентябрь  01.09 – Детский сад 
встр6ечает ребят! 

01.09. –День знаний 
 

19.09 – День сока 27.09 – День воспита-
теля и всех дошкольных 

работников 

 

Октябрь 04.10 – День рождения 
г. Инты 

01.10 – День пожилых 
людей 

16.10- День отца в Рос-
сии 

16.10 – Всемирный день 
хлеба 

06.10 – День детского 
здоровья 

15.10- Всемирный день 
мытья рук 

05.10 – День учителя  

Ноябрь 04.11 – День народного 
единства 

30.11 – День Государ-
ственного герба РФ 

13.11 – Всемирный день 
доброты 

27.11 – День матери в 
России 

03.11 – День рождения  
С.Я. Маршака 

12.11 – Синичкин день 
18.11 – День рождения 

Деда Мороза 

13.11 – Международный 
день скороговорок 

14.11 – Международный 
день логопеда 

22.11 – Всемирный день 
психолога 

 

Декабрь   25.12 –Знакомство с Де-
дом Морозом и Снегу-

рочкой 

  08.12 – Международный 
день художника 

Январь 07.01 – Рождество 
 

11.01 – Международный 
день «Спасибо» 

01.01 – Новый год 13.01 – День зимних ви-
дов спорта 

 16.01 – День детских 
изобретений 

Февраль 23.02 – День защитника 
Отечества 

 17.02 – День рождения 
А.Л. Барто 

  26.02 – День рассказы-
вания сказок 

Март  08.03 – Международ-
ный женский день 

11.03-17.03 – Масленица 
31.03 .-День рождения 

К.И. Чуковского 

 03.03 – Всемирный день 
писателя 

27.03 – Всемирный день 
театра для детей и моло-

дёжи 

Апрель 12.04 – День космонав-
тики 

22.04 – Всемирный день 
Земли 

02.04 – День рождения  
Г.Х. Андерсена 

01.04 – День смеха 
07.04 – Всемирный день 

здоровья 

 02.04 – Международ-
ный день детской книги 

Май 09.05 – День Победы  03.05 – День Солнца   18.05 – День музея 

Июнь 12.06 – День России 01.06 – День защиты де-
тей 

05.06 – Международный 
день защиты окружаю-

щей среды 
06.06 – День рождения  

А.С. Пушкина 

  21.06 – Международный 
день цветка 

Июль  08.07 – День семьи, 
любви и верности 

30.07 – Международный 
день дружбы 

05.07 –День рождения 
В.К. Сутеева 

 

   

Август 22.08 – День Государ-
ственного флага РФ 

22.08 – День Респуб-
лики Коми 

05.08 – Международ-
ный день светофора 

 

14.08 – Медовый спас 
19.08- Яблочный спас 
29.08 – Ореховый спас 

 

12.08 – День физкуль-
турника 

27.08 – День шахтёра  



 

109 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

Краткая презентация Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся 

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

зовательного учреждения «Детский сад № 29 «Рябинушка» комбинированного вида (далее – 

Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и в соответствии с 

Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования (далее – 

ФАОП ДО). 

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

60% от ее общего объема.  

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

Путь углубления образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» - реализа-

ция национального регионального компонента.  

Цель: воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение дошкольников к 

культурному наследию русского народа и формирование у них чувства сопричастности к малой 

родине. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами образова-

тельных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного образования и 

специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начального об-

щего образования. 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых об-

щими и особыми потребностями обучающегося 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, творче-

ского и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в т.ч. их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизи-

ческими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (за-

конными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм пове-

дения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самосто-

ятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 
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- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивиду-

альным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представите-

лей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абили-

тации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального об-

щего образования. 

Программа представляет собой целостную, методологически обоснованную, систематизи-

рованную, четко структурированную модель                педагогического процесса, которая необ-

ходима для реализации в ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи, и полностью соответ-

ствующую требованиям Федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования. Кроме этого, в программе представлено взаимодействие всех участников об-

разовательного процесса (ребенка, учителя-логопеда, педагогов, семьи, узких специалистов, 

представителей администрации), учитывающих индивидуальные особенности воспитанников, 

возможности развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающую своевремен-

ную профилактику и коррекцию речевых нарушений, способствующую более высоким темпам 

общего и речевого развития детей. 

Представленная система работы позволяет осуществлять коррекционное воздействие на 

речевую функцию воспитанников: овладение фонетическим строем языка, развитие фонемати-

ческого восприятия, подготовку к овладению элементами грамоты, что способствует совершен-

ствованию коммуникативных умений и навыков. Данная Программа помогает осуществлять 

комплексный подход в коррекционно-развивающей работе с детьми 5-8 лет. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров в соответствие 

с ФГОС ДО.  

Программа определяет содержание и структуру деятельности учителя- логопеда по направ-

лениям: диагностическое, коррекционное, профилактическое, научно-методическое в работе с 

детьми с 5 до 8 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОО и обеспечивает единство вос-

питательных, развивающих и обучающих целей, и задач образовательного процесса в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности для детей с ТНР.  

В содержании Программы коррекционно-развивающей работы учтены общие и специфи-

ческие особенности психического развития детей, вариативные формы организации коррекции 

отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач дифферен-

цированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями рече-

вой патологии. 

Социальное партнерство с родителями реализуется через родительские собрания, индиви-

дуальные консультации, дни открытых дверей, проектную деятельность и интерактивные формы 

взаимодействия. 

Реализация образовательной программы в ДОО возможна путем использования онлайн-

обучения и применения дистанционных образовательных технологий. 

Ссылка на Федеральную адаптированную программу дошкольного образования: 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-

adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/
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Перечень учебных изданий, используемых в образовательной деятельности 

по Адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного воспитания для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

 «Примерная основная образовательная ПРОГРАММА дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» научные редакторы Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофе-

ева, издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

«Инновационная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой,  издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2021 

 Примерное комплексно-тематическое планирование «От рождения до школы». Средняя 

группа, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 Примерное комплексно-тематическое планирование «От рождения до школы». Старшая 

группа, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 Примерное комплексно-тематическое планирование «От рождения до школы». Подго-

товительная группа, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 «От рождения до школы». Программа и краткие методические рекомендации. Для работы 

с детьми 3- 4 лет, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

 «От рождения до школы». Программа и краткие методические рекомендации. Для работы 

с детьми 4- 5 лет, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

 «От рождения до школы». Программа и краткие методические рекомендации. Для работы 

с детьми 5- 6 лет, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

 «От рождения до школы». Программа и краткие методические рекомендации. Для работы 

с детьми 6- 7 лет, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

 Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: Для занятий 

с детьми 5- 7 лет. 

 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова. Практический психолог в детском саду: Пособия для педа-

гогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2011 

 Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет» Л.Л. Тимофеевой - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015г 

 Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И. 

Каплунова И. Новоскольцева «Ладушки», Невская нота, 2016 

 Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.- СПб: ООО-

Издательство Детство- пресс», 2015 

 Н.В. Нищева Тетрадь № 1 для обучения грамоте детей дошкольного возраста, ООО «Изда-

тельство», Детство-пресс»,2015 

 Н.В. Нищева Тетрадь № 2 для обучения грамоте детей дошкольного возраста, ООО 

«Издательство», Детство-пресс»,2015 

 Н.В. Нищева Тетрадь № 3 для обучения грамоте детей дошкольного возраста, ООО 

«Издательство», Детство-пресс»,2015 
 

Дошкольный возраст (от 3 

до 4 лет) 

1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошколь-

ников. Младшая  группа. (3-4 лет). – М.: «Мозаика-Синтез», 2017 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. (3-4 года). – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2016 

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

детьми 3-7 лет. М.: 

«Мозаика-Синтез», 2016 

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

детьми с 4-7 лет» М. Мозаика-Синтез, 2016 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 

лет. М.: «Мозаика- Синтез», 2016 

 Формирование основ безопасности: 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий 2-7 

лет. М.: «Мозаика- Синтез», 2016 

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

занятий 3-7 лет М.: 

 «Мозаика-Синтез», 2016 

 Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности. Планирование

образовательной деятельности в младшей группе» - Детство-Пресс,2016 

 Психолого-педагогическое сопровождение: 

 Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников под редакцией 

Н.Ю. Куражевой (3-4 года), 2021 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений: 

• Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений.  Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 

2016 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

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

школьников (4-7 лет).– М.: «Мозаика-Синтез», 2016 

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

школьников(4-7лет), 2016 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром: 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа. (3-4 года). – М.: «Мозаика-Синтез», 2016 

Ознакомление с миром природы: 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа.(3-4 года) – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2016 

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

ром. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2016 
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3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи: 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе детского 

сада.-СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016 

Бартош Н.Т., Савинская С.П. Интегрированные развивающие занятия в логопедической 

группе.-СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2013 

Н.В.Нищева Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток,пальчиковой  гимна-

стики.СПб.:Детство –пресс,2015 

Н.В.Нищева Веселые считалочки.-СПб:ООО «Издательство»Детство-

пресс»,2015 Н.В.Нищева Веселая дыхательная гимнастика.-СПб:ООО «Изда-

тельство»Детство-пресс»,2015 Н.В.Нищева Веселые чистоговорки.-СПб:ООО 

«Издательство»Детство-пресс»,2015 Н.В.Нищева Веселая мимическая гимна-

стика.-СПб:ООО «Издательство»Детство-пресс»,2015 

Н.В.Нищева Веселая диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8 лет.-СПб:ООО 

«Издательство» Детство-пресс»,2015 

Художественная литература: 

«Хрестоматия для чтения 3-4 года» М. Мозаика-синтез, 2017 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность: 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 

года) – М.: 20 16  

«Мозаика-Синтез», 2016 

Конструктивно-модельная деятельность: 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд: (3-4 года), – М.: «Мозаика-

Синтез», 2016 

Музыка: 

 МБ. Зацепина, Г.Е. Жукова Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая 

группа. Для занятий с детьми 3-4 года, – М.: «Мозаика-Синтез», 2016 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Физическая культура: 

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

тий с детьми 3-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2016 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 

3-7 лет. Изд. 2-е, испр.и доп. . – М.: «Мозаика-Синтез», 2016 

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

«Мозаика-Синтез», 2016 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа (3-4 года). – 

М.: «Мозаика- Синтез», 2014 

Дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 

1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольни-

ков. Средняя группа. (4-5 лет). – М.: «Мозаика-Синтез», 2017 

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

детьми 3-7 лет. М.: 

«Мозаика-Синтез», 2016 

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

детьми с 4-7 лет» М. Мозаика-Синтез, 2016 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 

лет. М.: «Мозаика- Синтез», 2016 

Формирование основ безопасности: 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий 2-7 

лет. М.: «Мозаика- Синтез», 2016 

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

занятий 3-7 лет М.: 

«Мозаика-Синтез», 2016 

 Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности. Планирова-

ние образовательной деятельности в средней группе» - Детство-Пресс,2016 

Психолого-педагогическое сопровождение: 

 Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников под редакцией 

Н.Ю. Куражевой (4-5 лет), 2021 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений: 

• Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 

2016 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

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

школьников (4-7 лет).– М.: «Мозаика-Синтез», 2015 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Проектная деятельность дошкольников (5-7 лет).– М.: 

«Мозаика- Синтез», 2016 

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

школьников, 2014 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром: 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа. (4-5 лет). – М.: «Мозаика-Синтез», 2016 

Ознакомление с миром природы: 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа 

(4-5 лет) – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2016 

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

ром. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2016 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 
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Развитие речи: 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

детского сада для детей с ОНР.-СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014 

 Бартош Н.Т., Савинская С.П. Интегрированные развивающие занятия в логопе-

дической группе.- СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013 

 Н.В.Нищева Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминток, пальчиковой 

гиснастики.СПб.:Детство –пресс,2015 

 Н.В.Нищева Веселые считалочки.-СПб: ООО «Издательство»Детство-пресс»,2015 

 Н.В.Нищева Веселая дыхательная гимнастика.-СПб:ООО «Издательство»Детство-

пресс»,2015 

 Н.В.Нищева Веселые чистоговорки.-СПб: ООО «Издательство»Детство-пресс»,2015 

 Н.В.Нищева Веселая мимическая гимнастика.-СПб:ООО «Издательство»Детство-

пресс»,2015 

 Н.В.Нищева Веселая диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8 лет.-

СПб:ООО 

 Н.В.Тетрадь №1 для средней логопедической группы детского сада, СПб:ООО 

«Издательство»Детство-пресс»,2015 

 Н.В.Тетрадь №2 для средней логопедической группы детского сада, СПб:ООО 

«Издательство»Детство-пресс»,2015 

 Н.В.Картинный материал с общим недоразвитием речи (4-7 лет), СПб:ООО «Изда-

тельство» Детство- пресс»,2015 

Художественная литература: 

Хрестоматия для чтения 4-5 лет» М. Мозаика-синтез, 2017 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность: 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

(4-5 лет) – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2016 

Конструктивно-модельная деятельность: 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет) ТЦ СФЕРА, 2016 

 

Музыка: 

 МБ. Зацепина, Г.Е. Жукова Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя 

группа. Для занятий с детьми 4-5 лет, 2017г. – М.: «Мозаика-Синтез», 2017 

Народное искусство – детям. 3-7 лет. Художественно-эстетическое развитие. Под 

редакцией Т.С. Комаровой. – М.: «Мозаика-Синтез», 2016 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Физическая культура: 

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

тий с детьми 3-7 лет). – М.: «Мозаика-Синтез», 2016 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 

3-7 лет. Изд. 2-е, испр.и доп.. – М.: «Мозаика-Синтез», 2016 

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

«Мозаика-Синтез», 2016 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). – М.: 

«Мозаика- Синтез», 2014 
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Дошкольный возраст (от 5 до 

6 лет) 

1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольни-

ков. Старшая группа (5-6 лет). – М.: «Мозаика-Синтез», 2017 

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

детьми 3-7 лет. М.: 

«Мозаика-Синтез», 2016 

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

детьми с 4-7 лет» М. Мозаика-Синтез, 2016 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 

лет. М.: «Мозаика- Синтез», 2016 

Формирование основ безопасности: 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий 2-7 

лет. М.: «Мозаика- Синтез», 2016 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. М.: 

«Мозаика-Синтез», 2017 

 Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности. Планирова-

ние образовательной деятельности в старшей группе» - Детство-Пресс,2016 

 Рабочая тетрадь «Формирование культуры безопасности» Старшая группа- Детство-

Пресс,2016 

Психолого-педагогическое сопровождение: 

 Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников под редакцией 

Н.Ю. Куражевой (5-6 лет), 2021 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений: 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. – М.: «Моза-

ика-Синтез», 2016 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

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

школьников (4-7 лет).– М.: «Мозаика-Синтез», 2015 
 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Проектная деятельность дошкольников (5-7 лет).– М.: «Мозаика- 

Синтез», 2016 

 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольни-

ков(4-7лет), 2016 

 Ознакомление с предметным окружением и социальным миром: 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа.(5-6 

лет). – М.: «Мозаика-Синтез», 2016 

 Краузе Е.Н.Конспекты непосредственной образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим (с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР с 5 до 7 лет).-СПб.:ООО 

 «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2020 

 Ознакомление с миром природы: 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет) – 

М.: 

 «Мозаика-Синтез», 2016 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для за-

нятий с детьми 4-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2016 

 Краузе Е.Н. Конспекты непосредственной образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим (с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР с 5 до 7 лет).-СПб.:ООО 

 «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2020 
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3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи: 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирую-

щей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая 

группа).- СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 

 Бартош Н.Т., Савинская С.П. Интегрированные развивающие занятия в логопедической 

группе.- СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013 

 Н.В.Нищева Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток,пальчиковой гисна-

стики.СПб.:Детство –пресс,2015 

 Н.В.Нищева Веселые считалочки.-СПб:ООО «Издательство»Детство-пресс»,2015 

 Н.В.Нищева Веселая дыхательная гимнастика.-СПб:ООО «Издательство»Детство-

пресс»,2015 

 Н.В.Нищева Веселые чистоговорки.-СПб:ООО «Издательство»Детство-пресс»,2015 

 Н.В.Нищева Веселая мимическая гимнастика.-СПб:ООО «Издательство»Детство-

пресс»,2015 

 Н.В.Нищева Веселая диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8 лет.-

СПб:ООО 

«Издательство»Детство-пресс»,2015 

 Н.В.Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада, СПб:ООО 

«Издательство»Детство-пресс»,2015 

Художественная литература: 

 Хрестоматия для чтения 5-6 лет» М.Мозаика-синтез, 2017 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность: 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет) – М.: «Мозаика-Синтез», 2016 

Конструктивно-модельная деятельность: 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд: Старшая группа (5-6 лет) – М.: 

«Мозаика- Синтез», 2016 

Музыка: 

 МБ. Зацепина, Г.Е. Жукова Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая группа. Для 

занятий с детьми 5-6 лет, 2018 

 Народное искусство – детям. 3-7 лет. Художественно-эстетическое развитие. Под 

редакцией Т.С. Комаровой. – М.: «Мозаика-Синтез», 2016 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Физическая культура: 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. ). – М.: «Мозаика-Синтез», 2016 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Изд. 2-е, испр.и доп. – М.: «Мозаика-Синтез», 2016 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: «Мозаика-

Синтез», 2016 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). – М.: 

«Мозаика- Синтез», 2016 

Дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) 

1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольни-

ков. Подготовительная группа (6-7лет). – М.: «Мозаика-Синтез», 2017 

 Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников» Для занятий с детьми 3-7 лет. 

М.: 

«Мозаика-Синтез», 2016 

 В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками» Для занятий с детьми с 4-7 

лет» М. Мозаика-Синтез, 2016 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

«Мозаика- Синтез», 2016 

Формирование основ безопасности: 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий 2-7 лет. М.: «Мо-

заика- Синтез», 2016 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. М.: «Мозаика-

Синтез», 2017г. цв. вкл. 

 Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности. Планирование образователь-

ной деятельности в подготовительной группе» - Детство-Пресс,2016 

 Рабочая тетрадь «Формирование культуры безопасности» Подготовительная к школе 

группа- Детство-Пресс,2016 

Психолого-педагогическое сопровождение: 

 Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников под редакцией Н.Ю. Кура-

жевой Приключения будущих первоклассников (6-7 лет), 2021 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений: 

• Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представле-

ний. Подготовительная группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 

2016 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

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

(4-7 лет).– М.: «Мозаика-Синтез», 2015 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Проектная деятельность дошкольников (5-7 лет).– М.: «Мозаика- 

Синтез», 2016 

 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольни-

ков(4-7лет), 2016 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром: 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

группа.(6-7 лет). – М.: «Мозаика-Синтез», 2016 

 Краузе Е.Н.Конспекты непосредственной образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим (с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР с 5 до 7 лет).-СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2020 

Ознакомление с миром природы: 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная группа 

(6-7лет) – М.: «Мозаика-Синтез», 2017 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2016 

 Краузе Е.Н.Конспекты непосредственной образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим (с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР с 5 до 7 лет).-СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2020 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи: 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет 

(подготовительная к школе группа). Сентябрь-январь.-СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2016 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

группе детского сада для детей с ОНР. Февраль-май.-СПб.:ООО «Издательство «Детство-
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Пресс», 2008 

 Бартош Н.Т., Савинская С.П. Интегрированные развивающие занятия в логопедической группе.- 

СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013 

 Н.В.Нищева Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток,пальчиковой гисна-

стики.СПб.:Детство –пресс,2015 

 Н.В.Нищева Веселые считалочки.-СПб:ООО «Издательство»Детство-пресс»,2015 

 Н.В.Нищева Веселая дыхательная гимнастика.-СПб:ООО «Издательство»Детство-пресс»,2015 

 Н.В.Нищева Веселые чистоговорки.-СПб:ООО «Издательство»Детство-пресс»,2015 

 Н.В.Нищева Веселая мимическая гимнастика.-СПб:ООО «Издательство»Детство-пресс»,2015 

 Н.В.Нищева Веселая диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8 лет.-СПб:ООО 

 «Издательство»Детство-пресс»,2015 

 Н.В.Тетрадь для подготовительной логопедической группы детского сада, СПб: ООО 

 «Издательство»Детство-пресс»,2015 

 Художественная литература: 

 Хрестоматия для чтения 6-7 лет» М.Мозаика-синтез, 2017 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность: 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) – М.: «Мозаика-Синтез», 2016 

Конструктивно-модельная деятельность: 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). 

– М.: «Мозаика-Синтез», 2016 

Музыка: 

 И.Каплунова, И.Новскольцева.Праздник   каждый   день.   Подготовительная   группа,-

Композитор 

«Санкт-Петербург», 2012 

И.Каплунова, И.Новскольцева.Праздник каждый день.Подготовительная группа,Дополнительный 

материал-Композитор «Санкт-Петербург», 2012 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Физическая культура: 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 

3-7 лет. ). – М.: «Мозаика-Синтез», 2016 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. Изд. 

2-е, испр.и доп. – М.: «Мозаика-Синтез», 2016 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: «Мозаика-

Синтез», 2016 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа (6-7 лет). – 

М.: 

«Мозаика-Синтез», 2016 
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Составлена в соответствии с источником:  

Нищева Н. В. Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи  (общим 

недоразвитием речи)  с 3 до 7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015. 

Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) от 4 

до 7 лет  

Анкетные данные: 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

дата рождения___________ 

Домашний адрес _________________________________________ номер теле-

фона_______________________________ 

Дата заполнения речевой карты__________________ дата поступления ребенка в 

группу_________________________ 

Откуда посту-

пил_________________________________________________________________________________

_____ 

Сведения о родителях 

Ф.И.О. родителей. Возраст на мо-

мент родов 

(рождения ребенка) 

Место работы Должность 

   

   

Национальный язык ____________________________________Двуязы-

чие______________________________________ 

Решением ПМПК от протокол №__________________принят в логопункт на 

срок_______________________________ 

Общий анамнез: 

Неблагоприятные факторы разви-

тия___________________________________________________________________ 

Перенесенные заболевания: до года 

_____________________________________________________________________ 

после года  

_____________________________________________Ушибы, травмы головы 

____________________________________ 

Судороги при высокой температуре 
____________________________________________________________________ 

Раннее развитие 

Голову держит с (в норме: с 1,5 мес.) _______________Сидит с (в норме: с 6 мес.) 

_______________________________ 

Ползает с (в норме: с 6—7 мес.) ___________________Стоит с (в норме: с 10—11 мес.) 

___________________________ 

Ходит с (в норме: с 11—12 мес.) __________________Узнает близких с (в норме: с 2,5—3 

мес.) ____________________ 

Первые зубы появились в (в норме: в 6—8 мес.) _____Количество зубов к году (в норме: 8 

зубов) __________________ 

Данные о нервно-психическом и соматическом состоянии (на основании медицинской 

карты): 

Педиатр Невролог Психоневролог Отоларинголог 

 

 

   

Офтальмолог Хирург Ортопед  
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Речевой анамнез 

Гуление в (в норме: с 2-х мес.) ___________Лепет в (в норме: с 4—6 мес.) _____________Пер-

вые слова (в норме: около года) ____________________________Первые фразы в (в норме: от 1,5 до 

2-х лет) __________________________ 

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине 

____________________________________ 

Использование жестов (замена речи, дополнение речи) 

______________________________________________________ 

Отношение членов семьи к речевому дефекту 

__________________________________________ 

Занимались ли с логопедом ______________________Результаты занятий с логопедом 

___________________________ 

Исследование поведения и эмоциональной сферы 

1.Особенности коммуникативной сферы (сразу вступает в контакт, избирательно, прояв-

ляет негативизм; общение доброжелательное, активное, пассивное, безразличное, негативное, 

навязчивое, отказ от общения) _______________  

2.Адекватность эмоциональных реакций 

__________________________________________________________________ 

3.Устойчивость эмоциональных реакций (наличие импульсивности или эмоциональная ста-

бильность) _____________ 

Исследование неречевых психических функций 

 Исследование слухового восприятия: 

 Пер-

вичная д. 

По-

вторная д. 

Ито-

говая д. 

Дифференциация контрастного звучания не-

скольких игрушек Дудочка, колокольчик, бубен, 

ложки, барабан 

   

 

Определение направления звука  

 

 

  

Восприятие и воспроизведения ритма 

4года:     

_ 

_ ..       

_.._      

.. _ _ 

5 лет: 

_ 

_ .._       

_.._ 

_  

    

_ _ ... 

6 лет: 

_ 

_ .._ _      

.._ 

_ _ _ 

  

_ … _ _  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Исследование зрительного восприятия: 

 Пер-

вичная д. 

Повтор-

ная д. 

Ито-

говая д. 

Различение цвета, умение соотносить 

цвета (показать предметы заданного цвета, подо-

брать к чашкам соответствующие по цвету 
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блюдца, к шапочкам соответствующие по 

цвету шарфики) 

4 года (красный, желтый, синий, зеленый, 

белый, черный)  

5 лет (красный, оранжевый, желтый, зеле-

ный, голубой, синий, белый, розовый, черный) 

6 лет (красный, оранжевый, желтый, зеле-

ный, голубой, синий, белый, розовый, черный, фио-

летовый, коричневый, серый) 

 

 

  

   

Восприятие формы (показ по просьбе ло-

гопеда) 

4 года (круг, квадрат, овал, треугольник, 

шар, куб)   стр 11 

5 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб) стр 11 

6 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб, многоугольник, ци-

линдр) стр 11 

   

   

 

 

  

 Исследование восприятия пространственных представлений, наглядно-действенного 

и  

наглядно-образного мышления (выполняет самостоятельно, по образцу, использует под-

сказку, метод проб и ошибок): 

 Первичная д. Повторная д. Итоговая д. 

Ориентировка в пространстве  

4 года (показать предметы, которые нахо-

дятся вверху, внизу, впереди, сзади)  стр 12 

5 лет (показать предметы, которые нахо-

дятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа) 

стр 12 
6 лет (показать предметы, которые нахо-

дятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, 

слева внизу, справа вверху, слева вверху, справа 

внизу) стр 12 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

Ориентировка в схеме собственного тела  

4 года (показать правую руку, левую руку, 

правую ногу, левую ногу) 

5 лет (показать правый глаз, левый глаз, пра-

вое ухо, левое ухо)  

6 лет (показать правой рукой левый глаз, ле-

вой рукой - правое ухо) 

 

 

  

   

   

Складывание картинок из частей 

4 года (2— 4 части, вертикальный и горизон-

тальный разрезы) 

 

5 лет (4—6 частей, вертикальный, горизон-

тальный и диагональный разрезы)  

6 лет (6 – 8 частей, вертикальный, горизон-

тальный, диагональный и фигурный разрезы) 

 

 

  

   

   

Складывание фигур из палочек по образцу 

4 года («стульчик» и «кроватка» из 4 палочек, 

«лесенка» из 5 палочек)  
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5 лет («домик» и «елочка» из 6 палочек, «ле-

сенка» из 7 палочек) 

6 лет (складывание фигур из палочек по па-

мяти) 

(«дерево» и «елочка» из 6 палочек, «лесенка» и 

«лодочка» - из 7 палочек 

 

 
  

Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы) 

______________________________________________________________ 

Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюсти, отсутствие зубов, двойной ряд зубов) 

______________________________ 

Прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, перекрёстный) 

___________________________ 

Твердое небо (высокое узкое, готическое, плоское, расщелина, укороченное, субмукозная 

щель) ____________________ 

Мягкое небо (отсутствие, укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка) 

__________________________ 

Язык (массивный, маленький, короткий, длинный, гипертрофия корня языка) 

___________________________________ 

Подъязычная связка (короткая, укороченная, нормальная, наличие спайки с тканями подъ-

язычной области) ________ 

Исследование состояния моторной сферы. 

1. Состояние общей моторики (объём выполнения движений, точность выполнения, темп, 

активность,  

координация движений, переключаемость): выполнение упражнений: 

4 года (попрыгать на двух ногах, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и похло-

пать руками одновременно, бросить мяч от груди, поймать мяч) 

___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

______________________ 

5 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места; 

потопать ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; пой-

мать мяч; перепрыгнуть через небольшую мягкую игрушку) 

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__6 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места; 

потопать ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; пой-

мать мяч; подбросить и поймать мяч, влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее)  

___________________________________________________________________________ 

 

2. Состояние ручной моторики (объем движений, темп, способность к переключению, 

наличие 

леворукости или амбидекстрии, наличие сопутствующих движении) 

 Первич-

ная д. 

Повтор-

ная д. 

Итого-

вая д. 

Кинестетическая основа движений  

4 года (сложить в кольцо большой и указательный 

пальцы сначала на правой руке, потом — на левой руке) 

5 лет (одновременно вытянуть указательный и средний 

пальцы правой руки, потом левой руки, обеих рук)  

6 лет (одновременно вытянуть указательный и мизинец 
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правой руки, потом левой руки, обеих рук; поместить указа-

тельный палец на средний и наоборот сначала на правой руке, 

потом – на левой)) 

Кинетическая основа движений: 

4 года (поочередно сгибать и разгибать пальцы сначала 

на правой руке, потом на левой; изменять положение кистей рук: 

одна сжата в кулак, пальцы другой выпрямлены и наоборот)  

5 лет (упражнение «Игра на рояле» ведущей рукой, проба 

«кулак-ребро-ладонь» ведущей рукой) 

6 лет (упражнение «Игра на рояле», проба «кулак-ребро-

ладонь» правой рукой, левой рукой) 

   

   

   

Навыки работы с карандашом: 

4 года (умение держать карандаш, рисовать горизон-

тальные линии, вертикальные линии, круги) 

5 лет (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые ли-

нии, человека)  

6 лет (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые ли-

нии, волнистые линии, человека) 

   

   

   

Манипуляции с предметами: 

4 года (умение застегивать и расстегивать пуговицы, пе-

рекладывать мелкие предметы из одной руки в другую, из одной 

емкости в другую) 

5 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, за-

вязывать и развязывать шнурки)  

6 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, за-

вязывать и развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой 

разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата)) 

   

   

   

3. Состояние мимической мускулатуры (наличие или отсутствие движений, точность вы-

полнения,  

активность, мышечный тонус, темп, наличие синкинезий, замедленность движений глаз-

ных яблок): 

 Первич-

ная д. 

Повтор-

ная д. 

Итого-

вая д. 

Выполнение упражнений 

4 года (закрыть правый глаз, левый глаз; поднять 

брови, нахмурить брови, наморщить нос, надуть щеки)  

5 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; поднять брови, 

нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, наморщить 

нос)  

6 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; прищурить 

глаза; поднять брови, нахмурить брови, надуть правую щеку, 

левую щеку, втянуть правую щеку, левую щеку) 

 

 

  

   

   

Наличие или отсутствие сглаженности носогубных 

складок 

   

4. Состояние артикуляционной моторики (наличие или отсутствие движений, точность 

выполнения, тонус,  

объём, способность к переключению, замены, синкинезий, тремор, обильная саливация, от-

клонение кончика языка):  

 Движения нижней челюсти: 

4 года (открыть и закрыть рот) 

_____________________________________________________________________________ 

5 лет (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая сопротивление кулаков)  
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_________________________________________________________________________________ 

6 лет (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая сопротивление кулаков, 

подвигать нижней челюстью вправо-влево) 

____________________________________________________________________________________ 

 Движения губ: 

4 года (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой») 

________________________________________ 

5 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать выполне-

ние указанных упражнений)  

_________________________________________________________________________________ 

6 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать выполне-

ние указанных упражнений, поднять верхнюю губу, обнажив верхние зубы; опустить нижнюю губу, 

обнажив нижние зубы) ______________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 Движения языка: 

4 года (показать - «лопату», «жало», положить язычок сначала на верхнюю губу, потом — на 

нижнюю — «качели»; коснуться кончиком языка сначала левого уголка губ, потом — правого — «ма-

ятник») 

_______________________________________________________________________________________

__________________ 

5 лет (показать - «лопату», «жало», «качели»; «маятник») 

_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6 лет (показать - «лопату», «жало», «качели»; «маятник», «вкусное варе-

нье»)______________________________________ 

 Движения мягкого неба 

широко открыть рот и зев-

нуть____________________________________________________________________________ 

Исследование состояния импрессивной речи. 

1. Пассивный словарь: 

 Понимание существительных (показать на картинках по просьбе логопеда отдельные пред-

меты, объекты, 

части предметов и объектов) 

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________ 

 Умение обобщать 

4 года (стр. 17) (игрушки, одежда, обувь, посуда) 

______________________________________________________________ 

5 лет (стр. 17-18) (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы) 

________________________________ 

6 лет (стр. 17-19) (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, 

дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 Понимание действий (показать по предложенным картинкам) 
4 года (стр. 20) (девочка сидит, стоит, лежит, идет; мальчик ест, пьет, читает, рисует) 

_______________________ 

______________________________________________________________________________ 

5 лет (стр. 21) (птица летит, рыба плывет, слон идет, лягушка прыгает, змея ползет)  

_______________________________________________________________________________ 
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6 лет (стр. 22) (строитель строит, уборщица убирает, продавец продает, покупатель поку-

пает) ____________________ 

 Понимание признаков 

4 года (стр. 23) (большая чашка, маленькая чашка; красный шар, синий шар, желтый шар, 

зеленый шар; сладкая конфета, кислый лимон; круглый торт, квадратный торт) 

_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

________________________ 

5 лет (стр. 24) (круглое печенье, квадратное печенье, треугольное печенье, овальное печенье; 

холодное мороженое, горячий чай; горькое лекарство, сладкое варенье) 

_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6 лет (стр. 25) (прямоугольная салфетка, многоугольная салфетка; молодой человек, старый 

человек; веселый мальчик, грустный мальчик; высокий дом, низкий дом) 

________________________________________________________________ 

2. Понимание различных форм словоизменения: 

 Дифференциация единственного и множественного числа существительных (показать по 

картинкам) 

4 года (стр. 26) (дом — дома, кот — коты, кукла — куклы, груша — груши, ведро — ведра) 

______________________ 

______________________________________________________________________________

______________________  

5 лет (стр. 27) (глаз— глаза, стул — стулья, лист — листья, окно — окна) 

______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6 лет (стр. 28) (рукав – рукава, пень – пни, гнездо – гнезда, перо – перья, ухо – уши) 

______________________________ 

 Понимание предложно – падежных конструкций с предлогами 

4 года (стр. 29) (в, на, у) 

_______________________________________________________________________________ 

5 лет (стр. 29) (в, на, у, под, за, по) 

______________________________________________________________________ 

6 лет (стр. 29) (в, на, у, под, за, по, над, по, с, из, из-за, из-под) 

_______________________________________________ 

 Понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных 

4 года (стр. 30) (стол-столик, машина-машинка, ведро-ведерочко) 

___________________________________________ 

5 лет (стр. 30-31) (носок-носочек, чашка-чашечка, окно-окошечко) 

___________________________________________ 

6 лет (стр.31) (нож-ножик, рукавица-рукавичка, одеяло-одеяльце) 

___________________________________________ 

 Дифференциация форм единственного и множественного числа глаголов (показать по 

предложенным картинкам) 

4 года (стр. 32) (кошка сидит — кошки сидят, слон идет — слоны идут) 

______________________________________ 

5 лет (стр. 32) (птица летит — птицы летят, машина едет — машины едут) 

_________________________________ 

6 лет (стр. 32) (мальчик читает-мальчики читают, девочка ест-девочки-едят) 

________________________________ 

 Дифференциация глаголов с различными приставками. 

4 года (стр. 33) (девочка наливает воду в чашку, выливает воду из чашки, поливает цветы 

из лейки) ______________ 
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5 лет (стр. 33) (птица вылетает из клетки, птица влетает в клетку) 

________________________________________ 

6 лет (стр. 33) (мальчик переходит дорогу, мальчик перебегает дорогу, мальчик подбегает к 

дому) ________________ 

3. Понимание отдельных предложений и связной речи: 

 Понимание соотношения между членами предложения (показать по предложенным картин-

кам) 

4 года (стр. 34) (Мальчик поздравляет девочку. Девочка поздравляет мальчика.) 

________________________________ 

5 лет (стр. 34) (Собака бежит за мальчиком. Мальчик бежит за собакой.) 

______________________________________ 

6 лет (стр. 34) (Бабочка сидит на цветке, который уже распустился. Бабочка сидит на 

цветке, который еще не распустился.) 

_____________________________________________________________________________________ 

 Понимание текста (стр. 35 - 36) 

4 года (сказка «Репка») 

________________________________________________________________________________ 

5 лет (сказка «Колобок») 

_______________________________________________________________________________ 

6 лет (сказка «Теремок») 

______________________________________________________________________________ 
 

4. Состояние фонематического восприятия: 

 дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении (показать по 

картинкам) 

 4 года (стр. 37) 

кот — кит 

дом — дым  

уточка — удочка  

киска — миска 

 5 лет (стр. 38)                                        6 лет (стр. 39) 

мышка — мишка                                 мышка-мошка 

почка — бочка                                     пашня-башня 

катушка — кадушка                            сова-софа 

корка — горка                                     крот-грот 

 дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении (показать по 

картинкам): 

4 года (стр. 40) 

коса — коза  

мишка — миска  

кочка — кошка  

малина — Марина 

5 лет (стр. 41)                   6 лет (стр. 42) 

речка — редька               лук-люк 

цвет — свет                      марка-майка 

челка — щелка                 ель-гель 

рейка — лейка                  плач-плащ 

Исследование экспрессивной речи. 

1. Активный словарь. 

Имена существительные:  

 назвать по 4—5 имен существительных по предложенным учителем – логопедом темам 

4 года 

Игрушки: 

____________________________________________________________________________________ 

Посуда: 

____________________________________________________________________________________ 

Одежда: 

____________________________________________________________________________________ 

Обувь: 

____________________________________________________________________________________ 

5 лет 

Мебель: 

____________________________________________________________________________________ 
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Овощи: 

____________________________________________________________________________________ 

Фрукты: 

____________________________________________________________________________________ 

Птицы: 

____________________________________________________________________________________ 

5 лет 

Ягоды 

____________________________________________________________________________________ 

Насекомые 

____________________________________________________________________________________ 

Животные 

____________________________________________________________________________________ 

Транспорт 

____________________________________________________________________________________ 

 

 Пер-

вичная д. 

По-

вторная д. 

Ито-

говая д. 

 Назвать одним словом (обобщить) предметы и 

объекты, изображенные на картинке 

4 года (стр. 43) 

Мяч, кукла, машинка  

Рубашка, платье, шорты  

Тапки, туфли, ботинки 

5 лет (стр. 44) 

Стул, стол, шкаф  

Огурец, помидор, морковь 

Яблоко, банан, апельсин  

Воробей, голубь, сова 

6 лет (стр. 45) 

Клубника, смородина, черника 

Муха, комар, бабочка 

Кошка, собака, корова 

Самолет. автобус. машина 

 

 

 

 

 

 

   

   

Назвать части тела (предметов)  

4 года  
(ноги, спинка стула, руки, сиденье стула, голова, 

ножки стула, глаза, кузов машины, уши, колеса машины)  

5 лет  
(нос, рукав, рот, воротник, шея, пуговица, жи-

вот, кабина машины, грудь, руль) 

6 лет (локоть, ладонь, затылок, висок, манжета, 

петля для пуговицы, фары, мотор) 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Глаголы (исследование предикативного словаря): 

4 года (стр. 46) (ответить на вопросы по картинкам): 

Что делает мальчик? (ест) 

Что делает девочка? (спит)  

Что делают дети? (играют)  

Что делает птица? (летит)  

Что делают рыбки? (плавают)  
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Что делают машины? (едут)  

5 лет  
Как передвигаются птицы? (летают)  

Как передвигаются рыбы? (плавают)  

Как передвигается змея? (ползает)  

Как передвигается лягушка? (прыгает)  

Как передвигается человек? (ходит)  

Кошка мяукает. А собака что делает? (лает)  

А как подает голос корова? (мычит)  

А как подает голос петух? (кукарекает)  

6 лет  
Ворона каркает. А как подает голос кукушка? (кукует) 

А как подает голос волк? (воет) 

А как подает голос лошадь? (ржет) 

А как подает голос овца? (блеет) 

Врач лечит. А что делает учитель? (учит) 

 А что делает продавец? (продает) 

А что делает маляр? (красит) 

А что делает швея? (шьет) 

   

   

Имена прилагательные (исследование атрибу-

тивного словаря) 
 назвать предъявленные цвета 

4 года  

(красный, синий, зеленый, желтый, белый, чер-

ный) 

5 лет  
(красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, белый, черный) 

6 лет  
(красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, белый, черный, коричневый, серый, розовый, фио-

летовый 
Название формы (ответить на вопросы с опорой на картинки) 

4 года Мяч какой? (круглый) Платок какой? (квадратный) 

5 лет Солнце какое? (круглое) Печенье какое? Косынка какая? Огу-

рец какой?)  

6 лет Руль какой? (круглый) Окно какое? Флажок какой? Слива ка-

кая? Одеяло какое? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

  

 

 

   

2. Состояние грамматического строя речи: 

 Словоизменение: 

 Пе

рвичная 

д. 

П

овторная 

д. 

И

тоговая 

д. 

Преобразование сущ-ого ед. ч. во мн. Ч. (изменение 

им.сущ. по числам):  

4 года (стр. 48) (стол — столы, кот, дом, кукла, рука, 

окно) 

5 лет (стр. 49) (рот — рты, лев, река, ухо, кольцо) 

6 лет (стр. 49 - 50) (глаз-глаза, лист, стул, дерево, пень, во-

робей) 

   

   

   

Употребление имен существительных в косвенных па-

дежах без предлога  

И.п. У тебя есть (кто?)                                    

Р.п.  У них нет (кого?)  

Д.п. Корм даю (кому?)  

В.п. Любишь (кого?) 
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Т.п. Доволен (кем?) 

П.п. Рассказ (о ком?) 

  

Образование сущ. мн. ч. в род. п. («Много чего?» -по кар-

тинкам):  

5 лет (стр. 51) (шаров, ключей, берез, ложек, окон) 

 

6 лет (стр. 51) (карандашей, листьев, книг, вилок, ведер) 

 

 

 

 

 

 

   

Согласование прил-х с сущ-ми ед. ч. (назвать по кар-

тинкам): 

4 года (стр. 52) (красный мяч, синяя шапка, желтое ведро) 

 

5 лет (стр. 52) (оранжевый апельсин, голубая бабочка, бе-

лое блюдце) 

6 лет (стр. 52) (фиолетовый колокольчик, серая ворона, ро-

зовое платье) 

 

   

   

   

Употребление предложно-падежных конструкций (от-

ветить на вопросы по картинкам): 

4 года (стр. 53) (Где стоит ваза? (на столе) Где лежат 

фрукты? (в корзине) У кого мячик? (у мальчика) 

5 лет (стр. 53) (Где сидит снегирь? (на дереве) Где стоит 

машина? (в гараже) У кого кукла? (у девочки) Где стоит коза? 

(за забором) Где едет машина? (по дороге) 

 6 лет (стр. 53) (Где лежит мяч? (под столом) Где летает 

бабочка? (над цветком) Откуда вылетает птичка? (из клетки) 

Откуда прыгает котенок? (с кресла) 

   

   

 

 

  

Согласование существительных с числительными в роде и числе:  

4 года (два кота, пять котов, две машины, пять машин) 

5 лет (два мяча, пять роз, два окна…) 

6 лет (2 пня, 5 пней, 2 воробья, 5 воробьев, 2 шали, 5 шалей, 

2 ведра, 5 ведер 

   

   

   

 Словообразование: 

 Пер-

вичная д. 

По-

вторная д. 

Ито-

говая д. 

Уменьшительно-ласкательные суффиксы: 

-Как назвать маленький предмет? 

4 года (стр. 56) (стол — столик, чашка — чашечка, 

сумка — сумочка, ведро — ведерочко) 

5 лет (стр. 57) (забор — заборчик, носок, лента, окно 

— окошечко)  

6 лет (стр. 58) (палец, изба, крыльцо, кресло-крес-

лице) 

   

   

 

 

  

Образование названий детенышей животных: 

4 года (стр. 59) (у кошки — котенок, у лисы, у утки, 

у слонихи 
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5 лет (стр. 59) (у зайчихи, у волчицы, у белки, у козы) 

 6 лет (стр. 60) (у медведицы, у бобрихи, у барсучихи, 

у собаки, у коровы)   

 Образование прилагательных: 

 Пер-

вичная д. 

По-

вторная д. 

Ито-

говая д. 

Относительных: 

6 лет  

Стол из дерева (какой?), аквариум из стекла, крыша из соломы, 

стена из кирпича, шапка из меха, носки из шерсти, сапоги из ре-

зины, крепость из снега, лопатка из металла, сок из яблок 

 

 

  

Притяжательных: 

6 лет  

Очки бабушки (чьи?), туфли мамины, усы кошки, хвост лисы, 

берлога медведя, гребень петуха (чей?) 

   

 Образование глаголов: 

 Пер-

вичная д. 

По-

вторная д. 

Ито-

говая д. 
Приставочные глаголы (ответить на вопросы: что делает маль-

чик?) 

6 лет  
Мальчик выходит из дома. 

Мальчик отходит от дома. 

Мальчик подходит к магазину. 

Мальчик переходит улицу. 

Мальчик обходит лужу. 

Мальчик входит в дом. 

 

 

  

Глаголы совершенного вида (стр. 62) (составить 

предложения по картинкам) 

Девочка строит дом. 

Девочка построила дом. 

Мальчик красит самолет. 

Мальчик покрасил самолет. 

   

 

3. Состояние связной речи  

 Пересказ текста из нескольких предложений: 

4 года 

Котенок 

У Кати жил котенок. Катя любила котенка. Она поила котенка молоком. Котенок любил играть 

с Катей. 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

5 лет. 

Рыбалка 

Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошел к реке. Сел Илюша на 

берегу и закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама сварила Илюше вкусную 

уху. 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

6 лет. 

Составление рассказа по серии картинок: 
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______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

4. Состояние языковой системы: 

 Состояние фонематического восприятия (слухо – произносительная дифференциация звуков): 

Повторение слогов с оппозиционными звуками: 
4 года  

ба-па __________ па-ба __________ га-ка __________ ка-га __________ да-та __________ та-да __________  

ма-ба __________ ба-ма __________ ва-ка __________ка-ва __________ ня-на __________ на-ня __________ 

5 лет 

ба-па-ба ___________ па-ба-па ____________ да-та-да ___________ та-да-та ____________ га-ка-га __________ 

 за-са-за ____________ са-за-са _____________та-тя-та ____________тя-та-тя ____________ка-га-ка __________ 

6 лет 

са-ша-са                          ша-са-ша 

жа-ша-жа                        ша-жа-ша 

са-ца-са                           ца-са-ца 

ча-тя-ча                           тя-ча-тя 

ла-ля-ла                           ла-ля-ла 

 Уровень сформированности навыков анализа и синтеза звукового состава слова: 

Выделение начального ударного из слов. 

5 лет Астра _____арка ______осень _____озеро ______улей ______уши ______иглы ______ 

искры _____ 

 Выделение конечного согласного из слов: 

6 лет Кот_____, сом_____, мох____, суп_____, лимон______, сок_______ 

 Выделение начального согласного из слов: 

Мост_____, пол_____, дом______, вода_____, кот_____, банка_______, тапки_______, 

нос_____, фартук______ 

 Определение последовательности звуков в слове: 

Кот______, дом_______, вата__________, дубы____________ 

 Определение количества звуков в слове: 

Бык_________, дом_____________, вата, дубы_____________ 

 Фонетико-фонематическая система: 

Глас-

ные  

     Произношение звуков Исследование звукослоговой структуры слов 

(повторить за учителем – логопедом с опорой на 

наглядность): 

 С  Ть  Бь П 4 года 

Кот                                                        Вода 

Стук                                                      Мост 

Спина                                                   Банка 

Фантик                                                 Ступенька 

 

5 лет 

Самолет                                               Скворец 

Фотограф                                             Микстура 

Парашютист                                        Погремушка 

Сестренка развешивает простыни. 

 

В универсаме продают продукты.  

 

Парашютисты готовятся к прыжку.  

6 лет 

Тротуар                                     Градусник                         

Фотоаппарат                             Экскаватор 

Сь Л В Пь 

З Л

ь 

В

ь 

М 

Зь Р Г Мь 

Ц Р

ь 

Г

ь 

Н 

Ш Й К Нь 

Ж Д К

ь 

Ф 

Щ Д

ь 

Х Фь 

Ч  Б Х

ь 

Й 

Т      
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Виолончелист                           Регулировщик 

Виолончелист укладывает инструмент в футляр. 

 

Регулировщик руководит движением на перекрестке. 

 

Характер  

нарушения 

  

5. Состояние дыхательной и голосовой функций: 

Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное) 

______________________ 

Объем дыхания (достаточный, недостаточный) 

_____________________________________________________________ 

Продолжительность речевого выдоха 

_____________________________________________________________________ 

Сила голоса 

____________________________________________________________________________________

_______ 

Модуляция голоса 

____________________________________________________________________________________

_ 

6. Особенности динамической стороны речи. 

Темп (нормальный, ускоренный, замедленный) 

_____________________________________________________________ 

Ритм (нормальный, дисритмия) 

__________________________________________________________________________ 

Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке) 

_________________________________________________ 

Употребление основных видов интонации 

_________________________________________________________________ 

 

 

Логопедическое заключение (4 

года):__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________Дата______________

_________________ Логопед_________________________________________________________  

Логопедическое заключение (5 лет): 
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__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дата_______________________________ Лого-

пед_________________________________________________________ 

Логопедическое заключение (6 лет): 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дата_______________________________ Логопед____________________________ 
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Результаты логопедической работы по направлениям 

в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР  

 

 

 

№ Ф.И. 

ребенка 

Направления коррекционной работы 

Д
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IX II V IX II V IX II V IX II V IX II V IX II V IX II V IX II V IX II V IX II V 

1.                                

2.                                

3.                                

4.                                

5.                                

Высокий уровень                               

Средний уровень                               

Низкий уровень                               

 

Условные обозначения: IX – сентябрь                      Примечания: 

                  II – февраль 

                                            V - май 
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