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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 119» г. Ярославля 

(далее – Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и с учетом Федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ФАОП ДО). 

А также следующих нормативно–правовых документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

- Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и 

статью1Федеральногозакона«Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 

809 «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»; 

- РаспоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот29мая2015г. 

№ 999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

08.11.2022№ 955"О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования и образования, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)" (Зарегистрирован 06.02.2023 № 72264); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

24.11.2022 №1022"Об утверждении федеральной адаптированной 
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образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" (зарегистрирован27.01.2023 

№72149); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.11.2022 № 1028 "Об утверждении федеральной образовательной программы 

дошкольного образования" (Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.12.2022 № 1048 "О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373" (Зарегистрирован 12.01.2023 

№ 71978); 

- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования (утверждена приказом 

Министерства просвещения 

Россииот31июля2020года№373,зарегистрировановМинюстеРоссии31августа 

2020 г., регистрационный № 59599); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573); 

- Устав детского сада от 15.01.2024 № 01-05/37 

- Лицензия Департамента образования Ярославской области № 

29/20 от 09.09.2020 серия 76Л02 № 0001714 на основании приказа департамента 

образования Ярославской области от 09.09.2020 № 119/ 05-03. Срок действия: 

бессрочно. 

- Положение о совете родителей (законных представителей) 

МДОУ «Детский сад № 119»; 

- Положение о педагогическом совете МДОУ "Детский сад №119"; 

- Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников; 

- Положение о языках образования в учреждении; 

- Положение о комбинированной группе. 

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 ТНР; 
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- 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: Нищева Н.В. 

«Комплекснаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразованиядлядетей

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в 

соответствии с ФГОС ДО.-СПб.: ООО «Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015.-240 с.;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 образовательных отношений, осуществляется с учетом 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, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно- 

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО 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, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта 

отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 
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- объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 

ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах 

развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления 

здоровья обучающихся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного и начального общего образования. 

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 развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия педагогических 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 образовательными организациями содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование обучающихся: ДОО устанавливает партнерские 

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

лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

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

психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного 

образования обучающихся с ТНР: предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, 

что содержание образования предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

4. Полнота содержания интеграция отдельных образовательных 

областей: в соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее 

социально - коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - 

эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных 

видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно - эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в 

каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся 

с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых ДОО должна 

разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

ДОО остается право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законныхпредставителей). 

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: географическое месторасположение; социокультурная среда; 

контингент воспитанников; характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста с ТНР. 

1.1.3.1. Характеристика контингента обучающихся 

1.1.3.1.1. Особенности развития детей с ТНР 

Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с 
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нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте. 

К группе детей с ТНР относятся дети: с фонетико-фонематическим 

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

общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, 

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

языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и 

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

заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под 

непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в большой 

степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-

фонематическоенедоразвитиеречипроявляетсявнарушениизвукопроизношенияи

фонематическогослуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 

компонентов речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико- 

грамматического строя разной степени выраженности. 

Речь ребенка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребенка наблюдается полное отсутствие 

или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит 

из отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, 

сопровождающихся жестами и мимикой. 

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры 

(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с 

этим, произносительные возможности ребенка значительно отстают от 

возрастной нормы. 

На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаютсяостаточныепроявлениянедоразвитиявсехкомпонентовязыковой 

системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, 

обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 

следующими речевыми нарушениями: 

- ринолалия, 

- дизартрия, 

- алалия, 

- детская афазия, 
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- неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической 

классификации речевых нарушений). 

1.1.3.1.2. Особые образовательные потребности детей с ТНР. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР достигается через удовлетворение следующих образовательных 

потребностей: 

- Реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- Коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов Федеральной 

программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
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ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

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

изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые 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, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению 

понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, 

встречающихся в повседневной речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим 

включением его в простые фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные 

простыми по степени сложности 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, используя 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 
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подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся 

требованиям педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека; 

19) показывает по словесной инструкции, может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три формы; 

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

(«самый маленький»); 

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 процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью 

педагогического работника; 

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 сенсорным 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 перестроения, 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; 

34) с незначительной помощью педагогического работника 

стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные 

культурно- гигиенические действия, ориентируясь 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 
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помощью педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия 

предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) 

небольшую сказку, рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает 

по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

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

опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их 

модели, предметы-заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх 

различные виды социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, 

педагогическим работником, оказывает помощь в процессе деятельности, 

благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не 

отвлекаясь, в течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мирена основе наблюдений и практического экспериментирования; 

17) осуществляет «пошаговое» планирование с последующим 

словесным отчетом о последовательности действий сначала с помощью 

педагогического работника, а затем самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее 

характерных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на 

картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года 

и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

педагогическим работником, элементарными коммуникативными умениями, 
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взаимодействует с окружающими, используя речевые и неречевые средства 

общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает 

вопросы, экспериментирует); 

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

деепричастий, проявляет словотворчество; 

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает 

о своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы 

сюжета, композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в 

заданном темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое 

самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, 

боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, 

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

вещами личного пользования. 

1.2.3. 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 элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 
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осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ 

и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, 

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

общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на 

занятиях; 

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными 

нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, 

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мирена основе наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов 

относительно себя, геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: 

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

предметов, решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ 
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по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии 

сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие 

сообщения, рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, 

понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам 

и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по 

словесной инструкции педагогических работников: согласованные движения, а 

также разноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек). 

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИПОПРОГРАММЕ 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 



17  

Государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности с обучающимися с ТНР, реализуемой в ДОО, заданным 

требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО, направлено в первую очередь на 

оценивание созданных ДОО условий в процессе образовательной 

деятельности. 

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 промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями обучающихся 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 варьировать у разных обучающихся в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности обучающихся дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных 

периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом 

и (или) психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, 

поэтому целевые ориентиры Программы ДОО должны учитывать не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально- типологические особенности 

развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

2) картыразвитияребенкасТНР; 

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и 

психологической диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 
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В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка раннего и дошкольного возраста сТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в 

условиях современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для 

семьи, образовательной организации и для педагогических работников ДОО в 

соответствии: 

- c разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в 

дошкольном детстве; 

- c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно- 

реабилитационной среды; 

- c разнообразием местных условий в разных регионах и 

муниципальных образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления 

программами дошкольного образования для обучающихся с ТНР на уровне 

Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество 

основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного 

образования обучающихся с ТНР на уровне ДОО обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою 

основную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного образования 

в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с 

ТНР, используемая как профессиональный инструмент педагогического 

работника с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР 

по Программе. 

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного 
образования; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и 

целевым ориентирам образовательной программы ДОО; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в 

процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного образования 
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обучающихся с ТНР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их 

профессиональной деятельности и перспектив развития самой ДОО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшимэлементомсистемыобеспечениякачествадошкольногообраз

ования в ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, 

что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

которомнепосредственноучаствуетребеноксТНР,егосемьяипедагогический 

коллектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации Программы в ДОО в пяти образовательных 

областях, определенных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития 

ребенка в контексте оценки работы ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и 

методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с 

ТНР, семьи, педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО 

собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной 

организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия 

реализации программы в ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ (ФАОП ДО) 

В содержательном разделе Программы представлены: 
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а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке 

образовательных программ дошкольного образования могут использоваться 

образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития 

обучающихся 

дошкольноговозраста)наоснованииединстваивзаимосвязисодержанияобразовате

льной программы,форм,методовисредствобразовательнойдеятельности,атакже 

организации образовательной среды, вт.ч. развивающей предметно- 

пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах; 

б)описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально- 

психологическихособенностейобучающихсясТНР,спецификиихобразовательныхп

отребностей,мотивовиинтересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развитияобучающихся 

с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта 

Российской Федерации, местом расположения ДОО, педагогическим 

коллективом ДОО. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо 

следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ТНР и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание неравномерность 

психофизического развития, особенности речевого развития обучающихся с 

ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

АОП ДО для обучающихся, обеспечивает коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учетом 

его психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

- Усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 
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- Развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с 

педагогическим работником и другими детьми; 

- Становления самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

- Развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- Формирования готовности к совместной деятельности с другими 

детьми и педагогическим работником, 

- формирования уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических 

работников в Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; 

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка сТНР; 

- развития игровой деятельности. 

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 предпочтения обучающихся («хочу-не хочу»,«могу- не могу», 

«нравится-не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области«Социально-коммуникативное развитие»последующим 

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 развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление 

у обучающихся речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты 

стремятся придать отношениям обучающихся к окружающим педагогическим 

работником и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития 

педагогическиеработникиорганизуютигровыеситуации,позволяющиедетямс 

помощью невербальных и вербальных средств общения выражать радость от 

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

группах (два-три обучающихся). 
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В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями 

бытового назначения, с игрушками педагогические работники уточняют 

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

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

(противопоставление по принципу «такой -не такой», выбор предметов одного 

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

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

соотносят цвет предмета со словом. 

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. 

Всемипедагогическимиработникамиобразовательнойорганизациивподборе 

доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и 

трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается 

коррекционная направленность всего педагогического процесса. Педагогические 

работники обучают обучающихся использовать невербальные и вербальные 

средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-

гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: 

сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью 

в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной 

области проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного 

процесса в области «Социально- коммуникативное развитие» должны стать 

родители (законные представители) обучающихся, а также педагогические 

работники, работающие с детьми с ТНР. 

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; 

4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в т.ч. моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 
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общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с 

ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, 

прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с 

детьми (учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) 

становится уточнение и совершенствование использования детьми с 

нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам 

группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к творческим и 

дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает 

ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное 

внимание педагогических работников в различных образовательных ситуациях 

обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, 

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

организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование у обучающихся потребности в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 

деятельность педагогических работников и обучающихся в процессе овладения 

всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого 

внимания педагогических работников. Взаимодействие педагогического 

работника с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально- 

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для 

формирования коммуникативных способностей обучающихся среднего 

дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями)важно 

определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное 

развитие» желательно вовлекать родителей (законных представителей) 

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

тяжелыми нарушениями речи. 
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2.1.1.3. Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в 

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 потребности обучающихся в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально- 

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: 

дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

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

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В 

процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и 

точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно- 

развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 



25  

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 

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

согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям (законным 

представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 

связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды 

деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся 

представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 

символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют и 

закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования 

экологическихпредставленийуобучающихся,знакомяихсфункциямичеловекавпр

ироде(потребительской,природоохранной,восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно 

развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя 

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

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно- 

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально- коммуникативное развитие» являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все педагогические работники, 

работающие с детьми с ТНР. 
2.1.2. 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 
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мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках интернета. 

2.1.2.1. Образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает: 

развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок 

познавательно- исследовательской и конструктивной деятельности; 

формирование представлений об окружающем мире; формирование 

элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» последующим 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- перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из 

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

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у 

обучающихся с ТНР в процессе выполнения последовательно организованных 

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

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

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

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

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

молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать 

обучающихся к взаимодействию с педагогическим работником и другими 

детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность 

создавать целое из частей. С помощью этих игр педагогический работник 

обучает обучающихся простейшим обобщениям на основе установления 

сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение 

обучающихся элементарному планированию и выполнению каких-либо 
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действий с его помощью и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что 

будем делать потом?»). 

2.1.2.2. Основное содержание образовательной 

деятельности с детьми среднего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, 

а также представлений об окружающем мире и формирование элементарных 

математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и окружающем мире; 

- элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся 

словесное сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 

деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они 

обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в 

совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами иназначением 

объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 

анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. Для 

этого широко используются методы наблюдения, по возможности практические 

действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного 

материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические 

представления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

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

педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

2.1.2.3. Основное содержание образовательной 
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деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание педагогическим работником ситуаций для расширения 

представлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении 

объектов,стимулируютихканализу,используявербальныесредстваобщения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, 

а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного,операциональногоиконтрольногокомпонентовконструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности 

обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение 

работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях 

природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и 

животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес 

обучающихся к различным способам измерения, счета количеств, определения 

пространственных отношений у разных народов. 

2.1.3. Речевое развитие обучающихся 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- Овладения речью как средством общения и культуры; 

- Обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 
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- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет ДОО право выбора способа речевого развития 

обучающихся, в т.ч. с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

2.1.3.1. Образовательная деятельность с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР 

потребности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для 

обучающихся с первым уровнем речевого развития характерно полное или 

почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у 

здоровых обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с 

содержанием логопедической работы. Она направлена на ознакомление 

обучающихся с доступными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие 

потребности во взаимодействии с педагогическим работником и другими детьми 

в доступной речевой активности, стимулирование развития лексической 

стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической формы связной 

речи в различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся 

внимания к речи окружающих и расширение объема понимания речи, что 

предъявляет особые требования к речи педагогического работника, в ходе 

общения с младшими дошкольниками с ТНР. Педагогический работник вступает 

с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с 

ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка 

неречевой и речевой негативизм, поэтому педагогический работник 

стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого 

ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно- 

игровые ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со 

педагогическим работником и с другими детьми. Для этого совместная 

деятельность педагогического работника и обучающихся осуществляется в 

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

взаимодействияскаждымребенкомсТНРсоздаютсяситуации,воспитывающие у 

ребенка уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех 

(трех с половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное 
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руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным 

использованием педагогическим работником показа действий и их называния, 

окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с 

последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной 

словесной и жестовой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо 

развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, 

в ходе формирования у них навыков самообслуживания, культурно- 

гигиенических навыков, формирования представлений о себе и окружающем 

мире, в живом и естественном общении педагогических работников и 

обучающихся во всех ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и 

практического взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование 

детьми в речи простых по структуре предложений в побудительной и 

повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду 

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

стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). 

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

реализации задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают 

особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: 

сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 

педагогическим работником и другими детьми в игре, используя различные 

средства коммуникации. 

2.1.3.2. Образовательная деятельность с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР 

потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент 

делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой 

деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР 

ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

педагогических работников. Педагогические работники стимулируют желание 

обучающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные 

средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность 

обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники направляют 
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внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности 

ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития 

его игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим работником и 

другими детьми. 

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 обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 

Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется 

формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. 

Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, 

позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. 

Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, 

бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к спользованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование 

речивобластипознавательно-исследовательского,художественно-

эстетического,социально-коммуникативногоидругихвидовразвития. 

Педагогические работники могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на 

вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая 
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вниманиеобучающихсянапоследовательностьповседневныхсобытий,различияис

ходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, 

вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по 

подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед 

проводят, исходя из особенностей и возможностей развития обучающихся 

старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий 

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

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является 

создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в т.ч. народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в т.ч. 

народного творчества. Программа относит к образовательной области 
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художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

2.1.4.1. Образовательная деятельность с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру 

искусства (музыки,живописи).Содержаниеобразовательнойобласти 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает формирование 

эстетического мировосприятия у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно- 

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также 

по разделам: 

- Изобразительное творчество; 

- музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся 

(самостоятельной или совместной со педагогическим работником). Любое 

проявление инициативы и самостоятельности обучающихся приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии 

обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с 

воспитателем деятельность обучающихся. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной 

музыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях 

музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в 

музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на 

музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. 

Педагогические работники знакомят обучающихся с доступными для их 

восприятия и игр художественными промыслами. 

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- эстетическое развитие» педагогические работники 

создают соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их 

моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» представлено разделами «Изобразительно етворчество» и 
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«Музыка». 

Образовательнуюдеятельностьврамкахуказаннойобластипроводятвоспитате

ли, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Активными 

участниками образовательного процесса в области «Художественно- 

эстетическое развитие» являются родители (законные представители) 

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

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе 

которых у обучающихся формируются образы-представления о реальных и 

сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются 

условия для максимально возможной самостоятельной деятельности 

обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее 

социальная направленность, развивается анализирующее восприятие, 

закрепляются представления обучающихся о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-

образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение 

обучающихся, максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и 

речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности обучающихся 

(самостоятельной или совместной со педагогическим работником). Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия 

по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об 

окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию 

элементарных математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 

сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 

динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах 

музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально- дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся 

учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние 

природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 
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учитель-логопед. Элементы музыкально-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 решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном 

возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся 

при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 

выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и 

цветовых решений. Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает 

собственный эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт 

обучающихся. Руководство изобразительной деятельностью со стороны 

педагогического работника приобретает, косвенный, стимулирующий,  

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс 

вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков 

через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и 

стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется 

средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями 

речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко- 

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 
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музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детскиемузыкальныеинструментыразнообразноприменяютсявходезанятийучите

ля-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, 

на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 
2.1.5. Физическое развитие детей с ТНР 
В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- Становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового 

образа жизни педагогические работники способствуют развитию у 

обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают 

детямо том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норми правил, в т.ч. правил здорового питания, закаливания. Педагогические 

работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в т.ч. формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

обучающихсяв оздоровительных мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности 

обучающихся, развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 

эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 
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движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной 

системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к 

подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

спортивныеигрывпомещенииинавоздухе,спортивныепраздники;развиваюту 

обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 

возможность кататься на коньках, лыжах, ездить 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 решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, 

утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, 

физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная 

физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание культурно-

гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) Физическая культура; 

2) Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической 

культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными 

участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие» 

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

остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные и 

оздоровительные задачи, направленные на воспитание у обучающихся 

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

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются входе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, 

утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в 

процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной 

физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности 

обучающихся с педагогическим работником по формированию культурно- 

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях 

(музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми 
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объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений); в играх и 

упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и 

упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, 

формируются естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных 

играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной коррекционной, 

вт.ч.логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое 

развитие» должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие обучающихся. 

2.1.5.2. Образовательная деятельность с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся 

с ТНР решаются в разнообразных формах работы. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

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 должны стать родители (законные представители), а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, 

коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся 

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

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно- 

перцептивное и моторно- двигательное развитие обучающихся с нарушением 

речи. 

2.1.5.3. Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими 

детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении воспитании. В структуре каждого 

занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 

разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 
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физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность 

в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у 

обучающихся в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, 

адаптационная,корригирующая,остеопатическая),закаливающиепроцедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 

развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, 

организуявбассейнеспортивныепраздникиидругиеспортивныемероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся 

учатся соблюдать правила, участвуют в 

подготовкеиуборкеместапроведениязанятий.Педагогическиеработникипривлека

ют обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготовленияс портивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 

обучающихся с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры- 

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

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

В этот период педагогические работники разнообразят условия для 

формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя 

для этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, 

современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к 

самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, 

родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида 
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здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. 

Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на доступном 

их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных 

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

представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 

образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных 

привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью «Социально- 

коммуникативноеразвитие»,формируяуобучающихсяпредставленияобопасных и 

безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как 

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

усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на 

помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕПЕДАГОГИЧЕСКИХРАБОТНИКОВ

С ДЕТЬМИ с ТНР 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

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

которые отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- Характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- Характер взаимодействия с другими детьми; 

- Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 

полноте возможен только в том случае, если педагогический работник 

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

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического 

работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой 

двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 
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образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в 

процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно 

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

Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический 

работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми.  

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

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

отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

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

преодоления. 

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

педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, 

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

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

Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения 

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

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком 

права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 

педагогические работники не навязывают ему своего решения, а способствуют 

тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 

ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические 
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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. 

Особенности взаимодействия специалистов, сопровождающих 

реализацию адаптированной образовательной программы 

Алгоритм взаимодействия 

1. Психолого-педагогическая диагностика всеми 

специалистами и педагогами индивидуально (воспитатель, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-

логопед); 

2. Совместная разработка и утверждение адаптированной 

образовательной программы/индивидуального плана (маршрута)для 

воспитанника с ТНР всеми специалистами и педагогами в рамках ПМПк, 

определение ведущего специалиста – учителя-логопеда; 

3. Учитель-логопед в качестве ведущего специалиста 

контролирует качество реализации адаптированной образовательной программы 

всеми специалистами; 

4. Учитель-логопед реализует программу логопедической 

работы, разрабатывает для воспитателя план индивидуальных и подгрупповых 

занятий; для родителей разрабатывает индивидуальные занятия с ребенком, 

регулярно передает тетрадь родителям, консультирует и обучает родителей по 

правильной организации развивающей помощи ребенку дома; 

5. Педагог-психолог реализует при необходимости 

индивидуальную программу коррекционно-развивающей работы, дает 

рекомендации воспитателю по организации игровой деятельности, включению 

ребенка в групповые формы работы, дает рекомендации родителям по 

развивающей помощи ребенку дома; 

6. Воспитатель реализует образовательную программу, 

учитывая рекомендации специалистов, информирует родителей и специалистов 

о динамике освоения программы ребенком; 

7. Промежуточный мониторинг освоения программы 

проводится всеми специалистами индивидуально; 

8. Результаты промежуточного мониторинга обсуждаются 

всеми специалистами в рамках ППк, принимается решение о внесении 

изменений (при необходимости) в адаптированную образовательную 

программу/индивидуальный маршрут воспитанника с ТНР. 

Устранение речевых нарушений у детей требует комплексного подхода, 

объединения усилий всех специалистов ДОУ, поскольку речевые нарушения 

связаны с целым рядом причин как биологического, так психологического и 

социального характера. 

Комплексный подход предполагает сочетание коррекционно- 



43  

педагогической и лечебно-оздоровительной работы, направленной на 

нормализацию всех сторон речи, развитие моторики и познавательных 

психических процессов, воспитание личности ребенка и оздоровление 

организма в целом. Необходима совместная работа врача, логопеда, психолога, 

воспитателя, музыкального работника, специалиста по физическому 

воспитанию. Эта работа должна носить согласованный комплексный характер. 

Активно воздействуя на ребенка специфическими профессиональными 

средствами, педагоги строят свою работу на основе общих педагогических 

принципов. При этом, определяя объективно существующие точки 

соприкосновения различных педагогических областей, каждый педагог 

осуществляет свою работу не обособлено, а дополняя и углубляя влияние 

других. Поэтому, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка с 

нарушениями речи, специалисты ДОУ намечают единый комплекс совместной 

коррекционно-педагогической работы, направленной на формирование и 

развитие двигательной, интеллектуальной, речевой и социально- эмоциональной 

сфер развития личности ребенка-дошкольника. 

Условия эффективности взаимодействия всех специалистов ДОУ в 

преодолении речевых нарушений у дошкольников 

Каждый ребенок, имеющий те или иные отклонения в развитии, нуждается 

в эффективной и скоростной реабилитации, которая позволяет ему максимально 

быстро преодолеть нарушения развития. Ребенок должен справиться со своими 

трудностями в максимально короткие сроки, чтобы 

догнать детей, не имеющих отклонений в развитии. Это возможно лишь 

при условии формирования в ДОУ вокруг каждого такого ребенка единого 

коррекционно-развивающего пространства, поддерживать которое призваны не 

только логопед и воспитатели групп, но и в равной степени все взрослые, 

окружающие его в повседневной жизни и влияющие на его развитие: 

медицинский персонал, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, семья. 

Самое главное - довести до каждого из звеньев этой цепи смысл 

предстоящей работы: 

1. Необходимо, чтобы все взрослые, окружающие ребенка, четко 

представляли цель своей деятельности, которая заключается, с одной стороны, в 

полноценном развитии ребенка, имеющего отклонения в речевом развитии (или 

какие-либо другие нарушения), а с другой - в слаженном взаимодействии между 

собой. 

2. Каждый из участников процесса формирования коррекционно- 

образовательного пространства должен не только иметь верные представления  

о том, каким необходимо быть этому пространству, но и нести ответственность 

за свой отрезок этого пространства и осуществлять двухстороннюю связь с 

другими участниками этого процесса. 

3. Очень важно, чтобы медицинский и педагогический персонал 

ДОУ и родители были вооружены необходимым инструментарием для 
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предстоящей работы. Основную часть этого инструментария составляют 

специальные психолого-педагогические знания, необходимые взрослым для 

понимания важности и механизмов влияния их на развитие ребенка, и 

практические умения по оказанию ребенку действенной помощи в коррекции 

его развития (в том числе речевого развития). 

4. Не менее важно, чтобы влияние каждого из секторов 

коррекционно- развивающего пространства ДОУ на развитие ребенка строилось 

последовательно и постепенно - от простого к сложному; от исправления 

недостатка к достаточно длительной автоматизации, являющейся залогом 

успеха всей коррекционной работы. 

Само формирование общего, единого развивающего пространства 

происходит поэтапно. Сначала осуществляется два параллельных процесса: 

становление психолого-медико-педагогического консилиума, взаимодействие 

узких специалистов детского сада и логопеда - с одной стороны, и установление 

взаимодействия логопеда и родителей - с другой. Затем осуществляется 

многостороннее взаимодействие всех участников коррекционно-

образовательного процесса. Это длительный и сложный этап. 

Организация и реализация в ДОУ комплексного коррекционного 

воздействия на речевое развитие дошкольников 

Взаимодействиеучителя-

логопедаивоспитателявкоррекцииречевыхнарушенийудетей 

Планирование и организация четкой, скоординированной работы логопеда 

и воспитателей групп, дети которых посещают логопедические занятия, 

осуществляется в следующих направлениях: 

1) коррекционно-воспитательное; 

2) общеобразовательное. 

Воспитатель совместно с логопедом участвует в исправлении у детей 

речевых нарушений, а также связанных с ними внеречевых познавательных 

психических процессов. Кроме того, воспитатель должен не только знать 

характер этих нарушений, но и владеть основными приемами коррекционного 

воздействия для исправления некоторых из них. 

Для многих детей характерна недостаточная сформированность внимания, 

памяти, словесно-логического мышления, пальцевой и артикуляционной 

моторики. Поэтому коррекционно-логопедическая работа не ограничивается 

только упражнениями в плановой речи. В связи с этим основными задачами в 

работе логопеда и воспитателя в преодолении речевых нарушений являются 

всесторонняя коррекция не только речи, но и тесно связанных с нею неречевых 

процессов и формирование личности ребенка в целом. Очень важно исключить 

прямое дублирование воспитателем занятий логопеда. 

Совместная коррекционно-логопедическая работа воспитателя и логопеда в 

ДОУ осуществляется следующим образом: 

1) логопед формирует у детей первичные речевые навыки; 

2) воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 
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Соответственно, в целостном образовательно-коррекционном процессе 

ДОУ происходит разделение функций логопеда и воспитателя. 

Функции логопеда: 

- Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-

личностных особенностей детей; определение основных направлений и 

содержания коррекционно-логопедической работы с каждым ребенком. 

- Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи. 

- Работа над просодической стороной речи. 

- Коррекция звукопроизношения. 

- Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза. 

-Устранение недостатков слоговой структуры слова. 

- Формирование послогового чтения. 

- Отработка новых лексико-грамматических категорий. 

- Обучение связной речи. 

- Предупреждение нарушений письма и чтения. 

- Развитие психических функций. 

Функции воспитателя: 

- Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в 

течение недели. Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей 

по текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов. 

- Систематический контроль за поставленными звуками и 

грамматической правильностью речи детей в процессе всех режимных 

моментов. 

- Включение отработанных грамматических конструкций в 

ситуации естественного общения детей. 

- Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, 

текстов; знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и 

составление всех видов рассказывания). 

- Закрепление навыков чтения. 

- Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с 

ребенком по заданию логопеда. 

- Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического 

мышления, воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом 

речевом материале. 

Вся работа в ДОУ основывается на комплексно-тематическом принципе. 

Лексическая тема, которую отрабатывает на своих занятиях логопед, находит 

продолжение на занятиях воспитателя и при организации в 

Группе разнообразной деятельности детей вне занятий. Вначале учебного 

года логопед составляет перспективно-тематический план коррекционно- 

логопедической работы, который обязательно согласовывается с воспитателем. 

Лексические темы подбираются и сочетаются таким образом, чтобы материал, 
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усвоенный при изучении одних тем, обобщался и расширялся при изучении 

других. Например, темы ≪Фрукты и овощи≫, ≪Грибы и ягоды≫ находят свое 

отражение и продолжение в теме ≪Осень≫ , а темы 

≪Зимующие птицы≫ и ≪Дикие животные зимой≫ - в теме ≪Зима≫. Либо 

они согласуются таким образом, чтобы пройденный материал повторялся, 

закреплялся в следующей теме. 

Роль других специалистов в коррекционно-образовательном процессе. 

Что касается медиков и узких специалистов, то, помимо задач формирования 

правильной речи ребенка в повседневном общении, у каждого из них 

существует четко очерченный круг влияния на коррекционно-логопедический 

процесс. 

- Медицинский персонал ДОУ: участвует в выяснении анамнеза 

ребенка; дает родителям направление на консультацию и лечение у 

медицинских специалистов; контролирует своевременность прохождения 

назначенного лечения или профилактических мероприятий; участвует в 

составлении индивидуального образовательного маршрута. 

- Инструктор по физической культуре: работает над развитием 

мелкой и общей моторики детей, формирует у них правильное дыхание, 

проводит коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или 

расслаблять мышечный аппарат, развивает у дошкольников координацию 

движений. Таким образом, данный специалист решает базовые задачи 

сохранения и укрепления 

общегофизическогоздоровьядошкольников,обеспечиваетформированиекинетиче

ской и кинестетической основы движения, создает необходимые условия для 

нормализации мышечного тонуса ребенка. 

- Музыкальный руководитель: развивает у детей музыкальный и 

речевой слух; обеспечивает развитие способности принимать ритмическую 

сторону музыки, движений, речи; формирует правильное фразовое дыхание; 

развивает силу и тембр голоса и т.д. 

- Коррекционно-развивающие занятия психолога ДОУ направлены 

на формирование психологической базы речи детей (восприятие 

различной модальности, зрительное и слуховое внимание, зрительная и 

слухоречевая память, наглядно-образное и словесно-логическое мышление). 

Осуществление коррекционно-развивающей работы по данным 

направлениям способствует комплексному преодолению нарушений речевого 

развития и предупреждению возможных вторичных задержек в развитии 

познавательных психических процессов. 

 

2.3. 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). 
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Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. 

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и 

умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности 

помогать изготавливать пособия для работы в ДОО и дома. 

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом- 

психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. 

Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - 

ключевая задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих 

отношениях ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его 

исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит 

под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители (законные представители), семья в целом, 

вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителям 

(законным представителям) направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей). Задача педагогических работников - 

активизировать роль родителей (законных представителей) в воспитании и 

обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью 

педагогической культуры является ребенок – его развитие, образование, 

воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными 

представителями) является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение 

родителей (законных представителей) в образовательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного 

отношения к традициям семейного воспитания обучающихся и признания 

приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в 



48  

воспитательно- образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям 

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

- создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания 

и обучения обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребенка с ТНР и предпочтений родителей (законных 

представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта 

деятельности ДОО; создание открытого 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 

Коллективные формы взаимодействия 

Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в 

год, в начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задачи содержание 

коррекционно-образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с 

другими организациями, в том числе и социальными службами. 

Групповые родительские собрания. Проводятся специалистамии 

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

праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

группах и распространение его на семью. 

Индивидуальные формы работы 

Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, 

дефектологов, психолога, 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 родителям и работы ДОО. 

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 

рекомендаций. 

Формы наглядного информационного обеспечения 

Информационные стенды. Стационарные и передвижные стенды и 

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

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

выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать 

способности ребенка дома»). 

Задачи: 

- информированиеродителейоборганизациикоррекционно-
образовательнойработывДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

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 ребенка. 

Проектная деятельность 

Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская 

деятельность родителей и детей. 

Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства 
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групп, электронной 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. 

2.4. ПРОГРАММАКОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙРАБОТЫС ДЕТЬМИ С ТНР 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ С ТНР 

Цели программы КРР: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого- 

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- создание условий для освоения детьми с ТНР АОП ДО для 

обучающихся с ТНР. 

Задачи: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

ТНР консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

CОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

Программа КРР предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической 

работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых 

расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка, 

и обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 
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разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации 

содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую 

работу с детьми; 

- организация партнерских отношений с родителям (законным 

представителям). 

КРР всех педагогических работников ДОО включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого 

дефекта у 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 максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в т.ч. 

родителей (законных представителей), вопросов, связанных с особенностями 

образования обучающихся с ТНР. 

Программа КРР предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные 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); 

- механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, 

алалия, афазия, ринолалия, заикание); 

- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР; 

- наличием либо отсутствием предпосылок для появления 

вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, 

дислексия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР 

являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой 

способности в соответствии сонтогенетическими закономерностями его 
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становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, 

усвоение правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; 

- сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, 

- психологического и языкового уровней, обеспечивающих в 

будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, 

которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в 

соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально- художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речи языкового развития обучающихся, психологической, моторно- 

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в 

овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР; 

- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР: 

- создание развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; 

- использование специальных дидактических пособий, 

технологий, методик (в т.ч. инновационных и информационных), 

разрабатываемых ДОО; 

- реализация комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального 

- потенциала специалистов при реализации АОП ДО 

обучающихся с ТНР; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

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

- обеспечение эффективного планирования и реализации в ДОО 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с 

ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими ТНР, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания 

в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.  

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об 

условиях воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического 

развития ребенка; 

- изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом 

развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других 

возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование 

обучающихся, предусматривающее определение состояния всех компонентов 

языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, 

ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких 

методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий 

оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие 

тенденции нарушения речи языкового развития и компенсаторные возможности 

обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов 

изучения ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся 
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разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы 

для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного 

возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с ТНР 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) 

ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 

является не только установление положительного эмоционального контакта, но 

и определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, 

умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные 

или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогическим работником в соответствии с конкретными 

профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение 

методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребенком 

позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, 

тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, 

языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа организуется на 

лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», 

«Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые 

мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в 

ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности. 

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние 
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картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

признаками;предметовиихчастей;частейтелачеловека,животных,птиц;профессий 

и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, 

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и 

синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по 

смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать 

в речи различные типы грамматических отношений. 

В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций. В заданиях 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. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. 

Для определения степени сформированности монологической речи 

предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных видов 

рассказов: повествовательного, описательного, творческого. Важным критерием 

оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном 

языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части 

композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на 

наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. 

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для этого необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

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

состав слов, соответствующий этим картинкам, самый разнообразный: разное 
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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 (вначале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. 

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов 

отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 

знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное 

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

внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и 

предложений в разном речевом контексте. 

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звукослоговой 

организации слова. Обследование фонематических процессов ребенка с 

нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на 

выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с 

возможным применением адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового 

анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

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

слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества 

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

последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребенка и состояния его базовых 

коммуникативноречевых навыков, целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей 

обучающихся с ТНР: 

- первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих 

фразовой речью; 

- вторая схема - для обследования обучающихся с начатками 

общеупотребительной речи; 

- третья схема - для обследования обучающихся с развернутой 

фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; 
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- четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой 

фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР 

Вмладенческомвозрастеивплотьдополутора-двухлетневозможноговорить об 

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к 

категории обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим 

применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной 
коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения 

тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной 

психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся и 

проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в 

значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. 

В целях предупрежденият яжелых нарушений речи необходимо предлагать 

рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся, 

относящихся к группе риска, а также обучающихся с различными отклонениями 

в физическом и (или) психическом развитии. 

Родители (законные представители) информируются о влиянии 

эмоционального общения с ребенком на становление его речи, целесообразно 

обучать родителей (законных представителей) основным приемам по 

стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка. 

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на 

предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация 

процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, 

жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного 

функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией 

кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с 

педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию испособность 

прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, 

акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение 

локализовать звук в пространстве. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и 

развитие активной подражательной речевой деятельности. 

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение 

слова, дифференцированно воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории 

числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, 

определять элементарные причинно-следственные связи. 

В рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности в любом фонетическом оформлении 
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называть родителей (законных представителей), близких родственников, 

подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным 

инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из 

аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по 

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

спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). 

Одновременнопроводятсяупражненияпоразвитиюпамяти,внимания,логичес

кого мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 

добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По 

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный 

словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; 

действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний 

(холодно, тепло). 

У обучающихся появляется потребность общаться с помощью 

элементарных двух, трех словных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 

коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к 

выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

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

мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. 

В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений 

эмоционально - волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1. Развитие понимания речи, включающее формирование 

умения вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, 

действий и некоторых признаков; формирование понимание обобщающего 

значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи. 

2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико- 

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

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

словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа 

существительных). 

3. Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей 

простых предложений: существительное плюс согласованный глагол в 

повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в 
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изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых 

предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в короткие 

рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации 

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

Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 

самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов(окончаний, суффиксов). 

4. Развитие произносительной стороны речи - учить различать 

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

Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. 

5. 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 

нарушенияпредусматриваеткомплекснуюкоррекционно-развивающуюработу, 

объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, 

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

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребенок с ТНР 

овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает 

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

рода, понимает некоторые грамматические формы слов, несложные рассказы, 

короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого 

развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращенную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 
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монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные 

звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, 

сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и 

синтез простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного 

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

выделение конечного согласного или гласного звука вслове, деление слова на 

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

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующимиправильнопроизносимымзвукам.Обучениеэлементамзвуко-

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

печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к 

овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ 

и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел 

включаетнетолькоувеличениеколичественных,нопреждевсегокачественных 

показателей: расширение значений слов; формирование семантической 

структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную 

речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

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

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

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

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

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

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

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

(смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное 

движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает 

следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: 

расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов илексических 

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

словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 
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приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, 

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

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

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

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

названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - 

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

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - 

читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: 

закрепление навыка составления предложений по опорным словам, расширение 

объема предложений путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 

пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: 

закрепление навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, 

автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и 

самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения: закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и 

двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-

графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) 

компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально- волевого, 

личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, 

пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

внимания и проч. 

Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально 

возможных, в т.ч. отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных 

нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико- 

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные 

установки на результативность работы в зависимости от возрастных 

критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных 

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

речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», 
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оперируя ими на практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять 

место звука в слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, 

реализации этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается 

обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

- различать понятия 

«звук»,«слог»,«слово»,«предложение»,«твердые 

- мягкие звуки», «звонкие - глухие звуки», оперируя ими на 

практическом уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, 

звуков и слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпо - ритмической организации речи (заикание), предполагает 

вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и 

речевых возможностей обучающихся. 

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно- 

развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью 

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

вопросы педагогического работника и наглядную помощь; учатся регулировать 

свое речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с 

соблюдением темпо - ритмической организации речи. 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо - 

ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять 

их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи 

(рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в 

разных ситуациях общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 
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В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 

умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, 

подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать 

близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое 

рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различные 

части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования 

и словоизменения. 

СОДЕРЖАНИЕКОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙРАБОТЫ 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; 

подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-

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

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

словообразования 

(числосуществительных,наклонениеичислоглаголов,притяжательныеместоимен

ия «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей 

простых предложений: существительное плюс согласованный глагол в 

повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в 

изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже (типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – 

на, под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. 

Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с 

опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается 

любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

- развитие произносительной стороны речи - учить различать 

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

Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 
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согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением 

ритмико- слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения. Коррекционно-развивающая работа с детьми 

включает в себя направления, связанные с развитием и гармонизацией личности 

ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, эстетических 

и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 

объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, 

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

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. К концу данного этапа 

обучения предполагается, что ребенок с ТНР овладел простой фразой, 

согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 

некоторые грамматические формы слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико- 

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращенную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действийпризнаков;пониманиеболеетонкихзначенийобобщающихсловвцелях 

готовности к овладению монологической и диалогической речью); 

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 

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

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 

простого слога без стечения согласных, выделение начального 

гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением 

согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление 

слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

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

Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в 

себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; 

анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

- развитиелексико-грамматических средств языка. Этот раздел 

включает не только увеличение количественных, но прежде всего качественных 

показателей: расширение значений слов; формирование семантической 

структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную 

речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

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

- Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, 

острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать 

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

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

предметов (блестеть 

- блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля 

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

- закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное 

движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно 

оформленной; расширение навыков составления повествовательного рассказа на 

основе событий заданной последовательности, составление предложений с 

разными видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы по 

картине, серии картин, по представлению, по демонстрации действий, 

преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости, произношения 

которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное 

произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава 

слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать 

заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в 

слове. С самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ и 

синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет 

большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки 

звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных 

признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют 

закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и 

письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и 

теми, или иными формами анализа. В определенной последовательности 

проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — 

вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез 

простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком 

звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки звукового 

анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и 
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обучения грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. 

Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения 

первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о 

том, что звуки могут быть расположены в определенной последовательности. 

Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а 

затем определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап,ут,ок. 

Дети учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных 

гласных из положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе 

слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной 

опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги 

обозначаются слова, короткими—слоги. Составляются из полосок (или 

записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. 

Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на 

слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют 

соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и 

звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов 

без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со 

стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним 

закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), 

произношение которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в 

преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, 

согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. Формируются навыки 

словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание детей 

обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для 

образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на 

формирование и совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, 

на дальнейшее развитие высших психических функций, эмоционально- волевого 

статуса, гармонизацию структуры личности, 

обогащениедвигательныхумений,навыковиопытаихприменениявсоциально 

значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования 

простых и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии 

картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной 

речью в соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно 
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оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов. 

Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна 

сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается 

сделать на следующем этапе обучения. 

Содержание коррекционно-образовательной деятельности для детей 

пятого – шестого года жизни. 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие 

речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Владение речью как средством общения: 

- побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в 

соответствии с условиями и задачами общения, речевой и социальной 

ситуацией, связывать их по смыслу; 

- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя 

информацию из прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря: 

- расширять,   уточнять и  активизировать словарь   в процессе 

чтения произведений художественной литературы, показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка; 

- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности; 

- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые 

понятия; 

- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через 

синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более 

точного выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать 

использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи: 

- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных; 

- побуждать детей согласовывать прилагательные с 

существительными (в роде и числе), использовать глаголы в повелительном 

наклонении и неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в 
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правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 

отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-

ец-) и приставок; 

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения; 

- обучать составлению и распространению простых предложений за 

счет однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых; 

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных 

конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в 

общении со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога, а 

именно умение слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и строить 

ответ; 

- способствовать освоению ребенком речевого этикета 

(приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, 

прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами 

отдельных объектов и построению связных монологических высказываний 

повествовательного и описательного типов; 

- упражнять детей в восстановлении последовательности в 

знакомых сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему 

и структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха: 

- развивать речевое дыхание и речевое внимание; 

- формировать правильное звукопроизношение; 

- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям 

(губы – зубы - язык - голосовые связки - воздушная струя); 

- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые - 

мягкие согласные звуки». 

- Развивать речевой слух (фонематического и фонетического 

восприятия); 

- Познакомить со слоговой структурой слова; 

- Учить определять количество слогов в словах; 

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр 

и громкость речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать 

преодолевать ошибки при формировании правильного слово-произношения в 
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правильной постановке ударения при произнесении слов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях 

(начало, середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова 

(определять количество и последовательность слогов в словах); 

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. 

Упражнять в умении определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по 

словам. 

ОД«ФФФП»,«ФЛГК и связной речи» ,«Подготовка к обучению грамоте» 

Эффективность коррекционной работы определена четкой организацией 

жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе учителя - 

логопеда, воспитателя и узких специалистов (музыкального руководителя и 

инструктора по физической культуре). 

Воспитатель логопедической группы ежедневно в первой половине дня 

организует образовательную деятельность по пяти образовательным областям. 

Во второй половине дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию учителя – логопеда. В целом логопедическая 

работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей логике 

развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, 

может быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые 

для достижения конечного результата – устранения недостатков в речевом 

развитии дошкольников – реализуются в строго определенной 

последовательности. 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационны

й 

Исходная психолого- 

Педагогическая и 

логопедическая диагностика 

детей с нарушениями речи. 

Формирование информационно 

й готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно- 

педагогической работы с 

детьми. 

Составление индивидуальных 

коррекционно-речевых 

программ помощи ребенку с 

нарушениями речи в ДОУ и 

семье. Составление программ 

групповой (подгрупповой) 

работы с детьми, имеющими 

сходные структуру речевого 

нарушения и/или уровень 

речевого развития. 

Составление программ 
взаимодействия специалистов 
ДОУ и родителей ребенка с 
нарушениями речи. 



70  

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) коррекционных 

программах. 

Психолого- педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение(при 

необходимости – 

корректировка) меры и 

характера коррекционно- 

педагогического влияния 

участников коррекционно- 

образовательного процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений 

в речевом развитии. 

Заключительный Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-

речевой работы ребенком 

(группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив 

выпускников 

Группы для детей с 

нарушениями речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком (группой), изменение 

ее характера или 

корректировка индивидуальных 

и групповых (подгрупповых) 

программ и продолжение 

логопедической работы. 

 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различны способы 

имитационный, механический, смешанный, которая определена естественным 

(физиологическим) ходом формирования звукопроизношения у детей в норме: 

- Свистящие С,3,Ц,С',3', 

- Шипящий Ш, 

- сонор JI, 

- шипящий Ж, 

- соноры Р, Р' 

- шипящие Ч, Щ. 

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от 

индивидуальных особенностей детей. Работа по постановке звуков проводится 

только индивидуально: показ артикуляции перед зеркалом, показ профиля 

данного звука, показ положения языка кистью руки, наглядная демонстрация 

звука. 

2. Автоматизация поставленных звуков: 
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1) Изолированного произношения; 

2) В слогах; 

3) В словах; 

4) В словосочетаниях; 

5) В предложениях; 

6) В тексте. 

3. Дифференциация: 

1) Изолированных звуков; 

2) В слогах; 

3) В словах; 

4) В словосочетаниях; 

5) В предложениях; 

6) В тексте. 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает 

автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи. 

При общем недоразвитии речи одним из важных направлений работы 

является развитие фонематического слуха. 

В коррекционную работу, кроме выше перечисленных, включаются 

следующие этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется 

одновременно с подготовительным этапом); 

II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом и этапом формирования первичных 

произносительных умений и навыков); III. Формирование звукобуквенного и 

слогового анализа и синтеза слова (осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков). 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся:  

1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся 

по тональности, высоте, длительности:«Угадай, чейголос»,«Найди пару», 

«Улови шепот», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», «Где позвонили?»;  

2) воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я». 

Этап развития фонематического слуха включает:  

1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и 

вычленение его из слова в различных позициях:«Хлопни когда услышишь звук», 

«Определи место звука в слове»; 

2)упражнения на дифференциацию звуков, 

близкихпоартикуляционнымилиакустическимсвойствам:«Подниминужныйсимв

ол», 

«Раз, два, три, за мною повтори». 

Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

предполагает: 

1) Последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной 

слоговой структуры: «Звуковое домино», «Веселый рыболов», «Домики», «Кто за 
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кем?», «Звуки поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»; 

2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах 

различной слоговой структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», «Веселый 

поезд», «Пуговицы», «Пирамидка»; 

3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков 

фишками соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», 

«Отгадай», «Скажи наоборот»; 

4) составление условно-графических схем: «Телеграфист». 

При общем недоразвитии речи помимо выше перечисленных 
включаются следующие направления работы: 

Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков): 

- номинативный словарь; 

- предикативный словарь; 

- словарь признаков; 

- числительные и местоимения; 

- навыки словообразования. 

Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах 

формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и 

навыков): 

- словоизменение; 

- согласование. 

Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков): 

- пересказ; 

- рассказ по серии сюжетных картин; 

- рассказ по сюжетной картине. 

Работа с воспитанниками проводится как индивидуально, так и в 

микрогруппе (2-3 человека). Основной формой логопедической коррекции 

является индивидуальная работа. Периодичность микрогрупповых и 

индивидуальных работ определяется учителем - логопедом в зависимости от 

тяжести нарушения речевого развития. Микрогрупповая работа проводится с 

воспитанниками, имеющими: общее недоразвитие речи; заикание; однотипность 

нарушения звукопроизношения. Продолжительность индивидуальной работы 

должна составлять не более 20 мин и микрогрупповой –не более 25 минут. 

Наподгрупповыхзанятияхизучаютсятезвуки,которыеправильнопроизносятся 

всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. 

После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки 

грамматических категорий проводится работа по развитию связной речи – на 

базе пройденного речевого материала. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного 
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запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность 

устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным образовательным маршрутом. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в 

период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов 

изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата. 

При закреплении артикуляции последовательность позиции звука от 

наиболее благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой 

к трудной устанавливается учителем - логопедом с учетом особенностей 

артикуляционной базы родного языка. Учитывается следующее: 

- для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам; 

- звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно 

отрабатываются отсрочено во времени; 

- окончательное закрепление изученных звуков достигается впроцессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 

таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и 

уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно 

строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

Формирование фонетико-фонематического произношению у детей с 

ОНР (ОД «ФФФП») 

Развитие фонематического слуха является одной из важнейших задач, 

стоящих перед учителями - логопедами, работающими с детьми с дислалией. 

Несформированность фонематического слуха негативно влияет на 

формирование звукопроизношения и последующее обучение в школе. Стойкое 

исправление произношения может быть гарантированно только при 

опережающем формировании фонематического слуха. 

При планомерной работе по развитию фонематического слуха дети намного 

лучше воспринимают и различают окончания слов, приставки в однокоренных 

словах, общие суффиксы, предлоги при стечении согласных звуков и т.п. Кроме 

того, без достаточной сформированности фонематического слуха невозможно 

составление фонематических процессов, формирующихся на 

егооснове:формированиеполноценныхфонематическихпредставлений,фонемати

ческого анализа и синтеза. В свою очередь, без длительных специальных 

упражнений по формированию навыков звукового анализа и синтеза дети 

испытывают трудности в овладении чтением и письмом. Эти дети плохо 

справляются в школе со звуковым анализом слов, что приводит к затруднению в 

чтении и к грубым нарушением письма (пропуски, перестановка, замена букв) и 



74  

является причиной их неуспеваемости. Работа по развитию фонематического 

слуха имеет большое значение для усвоения правильного звукопроизношения и 

для дальнейшего успешного обучения детей в школе. Она подводит ребенка к 

полному анализу звукового состава слова, необходимому при обучении грамоте. 

Фонематическая система включает в себя следующие компоненты: 

- фонематическое восприятие; 

- фонематическое представление; 

- фонематический анализ и синтез. 

Недоразвитие одного из этих компонентов ведет к трудностям усвоения 

звуков речи, а также к затруднениям при овладении грамотой. 

Подготовка к обучению грамоте детей с ОНР (ОД «Подготовка к 

обучению грамоте») В настоящее время наблюдается повышение требований к 

начальному обучению, актуализируется целый ряд психолого-педагогических 

проблем, связанных с подготовкой к школе. Успехи ребенка в школе во многом 

определяются готовностью к ней. 

Для старших дошкольников с речевыми расстройствами решение этой 

проблемы имеет особое значение, так как оно связано с проблемой ранней 

социальной адаптации этих детей. Поступление ребенка в школу- важный этап в 

жизни, который меняет социальную ситуацию его развития. 

К обучению в 1 классе ребенка необходимо готовить. Важно, что бы дети 6-

го года жизни владели, прежде всего, грамотной фразой, развернутой речью, 

объемом знаний, умений, навыков. 

Детский сад является первой ступенью в системе народного образования и 

выполняет важную функцию в подготовке детей к школе. Правильная речь - 

один из показателей готовности ребенка к обучению в школе, залог успешного 

освоения грамоты и чтения: ведь письменная речь формируется на основе 

устной, и дети, страдающие общим недоразвитием речи и фонематического 

слуха, являются потенциальными дисграфиками или дислексиками (детьми с 

нарушением письма  и чтения). Основной задачей в процессе обучения грамоте 

является формирование у дошкольников общей ориентировки в звуковой 

системе языка, обучение их звуковому анализу слова, т.е. определению порядка 

следования звуков в слове, установлению различительной роли звука, основных 

качественных его характеристик. 

Дети не могу овладеть звуковым анализом, только произнося слова в слух. 

Поэтому при обучении грамоте старших дошкольников необходимо 

использовать разнообразные средства, позволяющие воспринимать информацию 

зрительно. Использование занимательного наглядного материала в работе с 

дошкольниками – один из основных залогов успешного обучения 

детейабстрактнымпонятиямвобученииграмоте.Ребенкунепростоосознать,чтотако

езвук,слог,слово,предложение,еслиобъясненияпедагогане подкрепляются 

иллюстративным материалом. 

Понятие готовности к обучению к грамоте старших дошкольников 

включает в себя сформированность и развитие таких необходимых компонентов 
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как: общая и мелкая моторика, координация движений, пространственно–

временные представления, чувство ритма, зрительно – пространственные 

представления, сформированность фонематической системы. 

Несформированность данных компонентов может вызвать негативное 

отношение старших дошкольников к обучению грамоте. Для обучения грамоте 

детей старшего дошкольного возраста необходимым также является 

формирование пространственных   представлений. Пространственные 

представления включают в себя не только определение формы, величины, 

местоположения и перемещения предметов относительно друг друга и 

собственного тела, но и последовательность букв и звуков в слове в процессе 

письма и чтения. 

Формирование лексико-грамматических категорий и связной речи 

(ОД «ФЛГК и связной речи») 

Значительные трудности в овладении навыками контекстной речи у детей 

обусловлены недоразвитием основных компонентов языковой системы – 

фонетико-фонематического, лексического, грамматического, недостаточной 

сформированностью как произносительной (звуковой), так и сематической 

(смысловой) сторон речи. Наличие у детей вторичных отклонений в развитии 

ведущих психических процессов (восприятия, внимания, памяти, воображения и 

др.) создает дополнительные затруднения в овладении монологической речью. 

Каждый ребенок должен научиться в детском саду содержательно, 

грамматически правильно, связано и последовательно излагать свои мысли. В 

тоже время речь детей должна быть живой, непосредственной, выразительной. 

Связная речь неопределима от мира мыслей: связность речи – это связность 

мыслей. В ней отражается умение ребенка осмыслить воспринимаемое и 

выразить его в последовательной, четкой речи. Характеристика связной речи и 

ее особенностей содержится в ряде трудов современной лингвистической, 

психолингвистической и специальной методической литературы. 

Применительно к различным видам развернутых высказываний связную речь 

определяют как совокупность тематически объединенных фрагментов речи, 

находящихся в тесной взаимосвязи и представляющих собой единое смысловое 

и структурное целое. 

Понятие «связная речь» относится как к диалогической, таки 

монологической формам речи. Являясь особым видом речевой деятельности, 

монологическая речь отличается спецификой выполнения речевых функций. В 

ней используются и обобщаются такие компоненты языковой системы, как 

лексика, способы выражения грамматических отношений, формо- и 

словообразующие, а также синтаксические средства. Вместе с тем в ней 

реализуется замысел высказывания в последовательном, связном, заранее 

спланированном изложении. По сравнению с диалогом, монологическая речь 

более конкретно излагается в более полной форме, с тщательным отбором
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адекватных лексических средств и использованием разнообразных, в том числе 

сложных синтаксических конструкций. Последовательность и логичность, 

полнота и связность изложения, композиционное оформление является 

важнейшими качествами монологической речи, вытекающими из ее 

контекстного и непрерывного характера. 

Основными условиями коммуникативности, как функции монологической 

речи является связность. Для овладения этой стороной речи требуется 

специальное развитие у детей навыков составления связных высказываний. К 

существенным характеристикам любого вида развернутого высказывания 

(описание, повествование, рассуждение) относятся: 

- связность; 

- последовательность; 

- логико-смысловая организация сообщения (в соответствии с 

темой и коммуникативной задачей). 

В специальной литературе выделяются критерии связности устного 

сообщения: 

- смысловые связи между частями рассказа; 

- логические и грамматические связи между предложениями; 

- связь между частями (членами) предложения; 

- законченность выражения мысли говорящего. 

Важная характеристика развернутого высказывания – последовательность 

изложения. Нарушение последовательности всегда негативно отражается на 

связности текста. К числу основных нарушений последовательности изложения 

относят: пропуск, перестановка членов последовательности; смешение разных 

рядов последовательности (когда, например, ребенок, не закончив описание 

какого- либо существенного свойства предмета, переходит к описанию 

следующего, а затем вновь возвращается к предыдущему и т.п.) 

Соблюдение связности и последовательности сообщения во многом 

определяется его логико-смысловой организацией. Логико-смысловая 

организация высказывания на уровне текста представляет собой сложное 

единство; она включает смысловую логическую организацию. Овладение 

навыками логико-смысловой организации высказывания способствует четкому, 

спланированному изложению мысли, то есть произвольному в осознанному 

осуществлению речевой деятельности. 

Задачи: 

- закрепление и развитие у детей навыков речевого общения, речевой 

коммуникации; 

- формирование навыков настроения связных монологических 

высказываний; 

- развитие навыков контроля и самоконтроля за построением связных 

высказываний; 

- целенаправленное воздействие на активизацию и развитие ряда 

психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления), тесно 
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связанных с формированием навыков устного речевого сообщения; 

- формированиеудетейнавыковпостроениясвязныхразвернутыхвысказывани

йвсвоюочередьвключает: 

- усвоение норм построения такого высказывания (тематическое единство, 

соблюдения последовательности в передачи событий, логическая связь между 

частями фрагментами рассказа, завершенность каждого фрагмента, его 

соответствие теме сообщения); 

- формирование навыков планирования развернутых высказываний; 

- обучение детей выделению главных смысловых звеньев рассказа – 

сообщения; 

- обучение лексико- грамматическому оформлению связных высказываний 

в соответствии с нормами родного языка. 

В работе с детьми используются фронтальные (подгрупповые) и 

индивидуальные (в том числе в микрогруппах) формы работы. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного 

запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями 

каждого ребенка и индивидуальным образовательным маршрутом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в 

период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов 

изучения нового звука. 

Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости 

от состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении 

артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается 

учителем - логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного 

языка. Учитывается следующее: 

- для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам; 

- звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во 

времени; 

- окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 

таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и 

уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно 

строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

Коррекционная образовательная деятельность включает: 

1. Знакомство с речевым аппаратом. Используются индивидуальные 
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зеркала. 

2. Развитие фонематического слуха и восприятия. 

3. Артикуляционная гимнастика. 

4. Упражнения на развитие речевого дыхания. 

5. Работа над голосом. 

6. Логоритмические упражнения. 

7. Формирование мелкой моторики. 

8. Упражнения на развитие координации движений. 

9. Развитие графических навыков. 

Работа по развитию фонематического слуха и восприятия, т.е. способность 

к анализу и синтезу речевых звуков (слуха), обеспечивающего восприятия 

фонем данного языка начинается на материале не речевых звуков и особое место 

занимает развитие слухового внимания и памяти, что позволяет добиваться 

наиболее эффективных и ускоренных результатов развития фонематического 

восприятия. 

Вз анятия включены следующие виды деятельности: 

- Работа с неречевыми звуками; 

- Различение звуков по тембру и высоте; 

- различение и воспроизведение звукокомплексов различных по силе и 

высоте голоса; 

- различение и воспроизведение изменения характера, тембра, и 

эмоциональной окраски одного и того же звука; 

-различение одного и того же звукокомплекса по силе и высоте и 

воспроизведение его, изменяя голос по силе и высоте; 

- выделение из потока похожих по звучанию слов правильного (нужного) 

или отличного ото стальных; 

- знакомство с понятием «рифма», учить выбирать одно слово из трех 

предложенных, подходящее по смыслу, добиваясь рифмы в стихотворении; 

- воспитание умения соотносить ритм повторяющихся движений с 

ритмическим рисунком стихотворного текста. 

3. Артикуляционная гимнастика 

Упражнения для мышц: 

- Плечевого пояса; 

- шеи; 

- жевательно-артикуляторных мышц; 

- мимико-артикуляционных; 

- мышц зева и глотки: мышц мягкого неба; 

- языка; 

- губ и щек. 

Артикуляционная гимнастика проводится перед индивидуальными 

зеркалами. 

4. Упражнения на развитие речевого дыхания 

Исходя из положения о целостности функционирования всего речевого 
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аппарата: дыхания, голосообразования и артикуляции, об их теснейшем 

взаимодействии и координации этого взаимодействия корой головного мозга, 

Речевое дыхание отличается от обычного жизненного дыхания - это 

управляемый процесс. Количество выдыхаемого воздуха и сила выдоха зависят 

от цели и условий общения. 

Установлено, что наиболее правильным, удобным для речи является 

диафрагмально-реберное дыхание, когда вдох и выдох совершаются при участии 

диафрагмы и межреберных мышц. Активна нижняя, самая емкая часть легких. 

Верхние отделы грудной клетки, а также плечи практически остаются 

неподвижными. 

Контролировать правильное речевое дыхание поможет собственная ладонь, 

если ее положить на область диафрагмы, т.е. между грудной клеткой и животом. 

При вдохе стенка живота приподнимается, нижняя часть грудной клетки 

расширяется. При выдохе мышцы живота и грудной клетки сокращаются. 

Вдох при речи короткий, легкий. Выдох - длительный, плавный. В процессе 

речи существенно увеличивается функциональное значение фазы выдоха. Перед 

началом речи обычно делается быстрый и более глубокий, чем в покое, вдох. 

Речевой вдох осуществляется через рот и нос, а в процессе речевого выдоха 

поток воздуха идет только через рот. Большое значение для озвучивания 

высказывания имеет рациональный способ расходования воздушной струи. 

Время выдоха удлиняется настолько, насколько необходимо звучание голоса 

при непрерывном произнесении интонационно - логически завершенного 

отрезка высказывания (т.е. синтагмы). Правильное речевое дыхание, четкая 

ненапряженная артикуляция являются основой для звучания голоса. 

Неправильное дыхание приводит к форсированности и неустойчивости гола. 

5. Работа над голосом 

Сюда включены: 

- Упражнения на развитие силы голоса; 

- Изменение высоты голоса; 

- Умение изменять интонацию; 

- Умение передавать эмоциональную окраску; 

- Произнесение голосовых упражнений с соответствующим темпом 

(быстрым, медленным). 

6. Логоритмические упражнения, в себя включают следующие виды 

упражнений: 

- упражнения, регулирующие мышечный тонус; 

- речевые упражнения без музыкального сопровождения, ритмические 

упражнения. 

Используется разнообразный стихотворный материал. 

7. Формирование мелкой моторики 

Несовершенство тонкой (мелкой) ручной моторики, недостаточная 

координация кистей и пальцев рук обнаруживаются в отсутствии или в плохой 

сформированности навыков самообслуживания, например, когда дети надевают 
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и снимают одежду, застегивают и расстегивают пуговицы, крючки, застежки, 

зашнуровывают и расшнуровывают обувь, завязывают и развязывают ленты, 

шнурки, пользуются столовыми приборами и т.д. Более выражено недоразвитие 

пальцевой моторики выступает при выполнении детьми специальных проб. Для 

коррекции этих нарушений включены следующие задания: 

- Пальчиковая гимнастика; 

- Игры типа: «собери из спичек»; 

- «выполни фигуру»; 

- «играем на пианино»; 

- «разорви лист по линиям»; 

- «шаловливый котенок» и т.д. 

8. Упражнения на развитие координации движений 

Несформированность общей (грубой) моторики (движения рук, ног, 

туловища) проявляется в виде плохой координации частей тела при 

осуществлении сложных двигательных действий, их недостаточной точности и 

четкости, в выраженных затруднениях при выполнении физических 

(гимнастических) упражнений и трудовых операций как по показу, так и по 

словесной инструкции. Предлагается повторить серию движений руками, 

сохраняя скорость. 

1- Обе руки вверх, 

2- Правая рука вверх, левая на пояс, 

3- Обе руки вперед, 

4- Обе руки вниз упражнение по методике «Расскажи стихи руками» 

упражнение «Выполни фигуру» 

9. Развитие графических навыков 

Письмо – это сложный навык, включающий выполнение тонких 

координированных движений руки. Плохая моторика пальцев рук дает низкие 

результаты при выполнении различных заданий, как: обвести фигуру, 

нарисовать по образцу и т.д. Ребенок быстро устает, у него падает 

работоспособность. Неподготовленность к письму, недостаточное развитие 

мелкой моторики может привести к возникновению негативного отношения к 

учебе, тревожного состояния ребенка в школе. Поэтому столь важно развивать 

механизмы, необходимые для овладения письмом в дошкольном возрасте. 

Содержание коррекционно-образовательной деятельности для детей 

Седьмого года жизни. 

Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого 

слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие 

словаря детей на основе ознакомления с народным календарем, приметы 

которого доступны детям, широкое использование фольклора (сказок, песенок, 

потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания предметов 

народного искусства. 

Основная цель - обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи 

как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных 
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видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Владение речью как средством общения: 

- побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в 

соответствии с условиями и задачами общения, речевой и социальной 

ситуацией, связывать их по смыслу; 

- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря: 

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений художественной литературы, показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка; 

- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности; 

- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия; 

- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более 

точного выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснятьииспользоватьпереносноезначениесловипобуждатьиспользовать 

в своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи: 

- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных; 

- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными(в 

роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и 

неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 

отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,- ец-) и 

приставок; 

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения; 

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов, подлежащих, определений, сказуемых; 

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных 

конструкций; 
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-начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога: умение 

слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ; 

- способствовать освоению ребенком речевого этикета 

(приветствие,обращение,просьба,извинение,утешение,благодарность,прощаниеи

пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов 

и построению связных монологических высказываний повествовательного и 

описательного типов; 

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых 

сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему и 

структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха: 

- развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

- формировать правильное звукопроизношение; 

- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы 

- зубы – язык - голосовые связки - воздушная струя); 

- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые - мягкие 

согласные звуки». 

- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия); 

- познакомить со слоговой структурой слова; 

- учить определять количество слогов в словах; 

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и 

громкость речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 

ошибки при формировании правильного словопроизношения в правильном 

постановке ударения при произнесении слов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 

середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах); 

- упражнять в умении проводить звуко-слоговой анализ слов. 

Упражнять в умении определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам. 

В работе с детьми используются фронтальные (подгрупповые) и 
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индивидуальные (в том числе в микрогруппах) формы работы. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного 

запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность 

устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным образовательным маршрутом. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Вниманиедетейобращаетсянаосновныеэлементыартикуляциизвуковвпериод 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения 

нового звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в 

зависимости от состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При 

закреплении артикуляции последовательность позиции звука от наиболее 

благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой к 

трудной устанавливается учителем - логопедом с учетом особенностей 

артикуляционной базы родного языка. 

Учитывается следующее: 

- для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам; 

- звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во 

времени; 

- окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 

таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и 

уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно 

строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

Развитие общих речевых и моторных навыков 

Эти занятия имеют определенную структуру: 

1. Знакомство с речевым аппаратом. 

2. Развитие фонематического слуха и восприятия. 

3. Артикуляционная и логопедическая гимнастика. 

4. Упражнения на развитие речевого дыхания. 

5. Работа над голосом. 

6. Логоритмические упражнения. 

7. Формирование мелкой моторики. 

8. Упражнения на развитие координации движений. 

9. Развитие графических навыков. 

В плане практической деятельности это выглядит следующим образом: 

1. Первые три занятия начинаются со знакомства с речевым аппаратом. 

Используются индивидуальные зеркала. 

2. Далее занятия начинаются с упражнений на развитие 
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фонематического слуха и восприятия – способности к анализу и синтезу 

речевых звуков, т.е. слуха, обеспечивающего восприятия фонем данного языка. 

Начинается эта работа на материале неречевых звуков и особое место занимает 

развитие слухового внимания и памяти, что позволяет добиваться 

наиболееэффективныхиускоренныхрезультатовразвитияфонематическоговоспри

ятия. 

В занятия включены следующие виды деятельности: 

- Работа с неречевыми звуками; 

- Воспроизведение ритмических рисунков; 

- Различение звуков по тембру и высоте; 

- Различение и воспроизведение звукокомплексов различных по силе и 

высоте голоса; 

- Различение и воспроизведение изменения характера, тембра, и 

эмоциональной окраски одного и того же звука; 

- различение одного и того же звукокомплекса по силе и высоте и 

воспроизведении его, изменяя голос по силе и высоте; выделение из потока 

похожих по звучанию слов правильного (нужного) или отличного от остальных; 

- знакомство с понятием «рифма», учить выбирать одно слово из трех 

предложенных, подходящее по смыслу, добиваясь рифмы в стихотворении; 

- воспитание умения соотносить ритм повторяющихся движений с 

ритмическим рисунком стихотворного текста; 

3. Артикуляционная гимнастика 

Упражнения для мышц: 

- Плечевого пояса; 

- шеи; 

- жевательно-артикуляторных мышц; 

- мимико-артикуляционных; 

- мышц зева и глотки: мышц мягкого неба; 

- языка; 

- губ и щек. 

Проводится перед индивидуальным зеркалами 

4. Упражнения на развитие речевого дыхания 

Исходя из положения о целостности функционирования всего речевого 

аппарата: дыхания, голосообразования и артикуляции, об их теснейшем 

взаимодействии и координации этого взаимодействия корой головного мозга. 

Речевое дыхание отличается от обычного жизненного дыхания - это 

управляемый процесс. Количество выдыхаемого воздуха и сила выдоха зависят 

от цели и условий общения. 

Установлено, что наиболее правильным, удобным для речи является 

диафрагмально-реберное дыхание, когда вдох и выдох совершаются при участии 

диафрагмы и межреберных мышц. Активна нижняя, самая емкая часть легких. 

Верхние отделы грудной клетки, а также плечи практически остаются 

неподвижными. 
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Контролировать правильное речевое дыхание поможет собственная ладонь, 

если ее положить на область диафрагмы, т.е. между грудной клеткой и животом. 

При вдохе стенка живота приподнимается, нижняя часть грудной клетки 

расширяется. При выдохе мышцы живота и грудной клетки сокращаются. 

Вдох при речи короткий, легкий. Выдох - длительный, плавный (в 

соотношении 1:10; 1:15). В процессе речи существенно увеличивается 

функциональное значение фазы выдоха. Перед началом речи обычно делается 

быстрый и более глубокий, чем в покое, вдох. Речевой вдох осуществляется 

через рот и нос, а в процессе речевого выдоха поток воздуха идет только через 

рот. Большое значение для озвучивания высказывания имеет рациональный 

способ расходования воздушной струи. Время выдоха удлиняется настолько, 

насколько необходимо звучание голоса при непрерывном произнесении 

интонационно - логически завершенного отрезка высказывания (т.е.синтагмы). 

Правильное речевое дыхание, четкая ненапряженная артикуляция являются 

основой для звучания голоса. 

Неправильное дыхание приводит к форсированности и неустойчивости 

голоса. 

5. Работа над голосом 

Сюда включены упражнения на: 

- Развитие силы голоса; 

- Изменение высоты голоса; 

- Умение изменять интонацию; 

- Умение передавать эмоциональную окраску; 

- Голосовых упражнений с соответствующим темпом (быстрым, медленным). 

6. Логоритмические упражнения 

Это упражнения, регулирующие мышечный тонус; речевые упражнения без 

музыкального сопровождения, ритмические упражнения; Используется 

разнообразный стихотворный материал. 

7. Формирование мелкой моторики 

Несовершенство тонкой (мелкой) ручной моторики, недостаточная 

координация кистей и пальцев рук обнаруживаются в отсутствии или плохой 

сформированности навыков самообслуживания, например: когда дети надевают 

и снимают одежду, застегивают и расстегивают пуговицы, крючки, застежки, 

зашнуровывают и расшнуровывают обувь, завязывают и развязывают ленты, 

шнурки,пользуютсястоловымиприборамиит.д.Болеевыраженонедоразвитие 

пальцевой моторики выступает при выполнении детьми специальных проб. Для 

коррекции этих нарушений включены следующие задания: пальчиковая 

гимнастика; игры типа: «Собери из спичек», «Выполни фигуру», «Разорви лист 

по линиям» и т. д. 

8. Упражнения на развитие координации движений 

Несформированность общей (грубой) моторики (движений рук, ног, 

туловища) проявляется в виде плохой координации частей тела при 

осуществлении сложных двигательных действий, их недостаточной точности и 
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четкости, в выраженных затруднениях при выполнении физических 

(гимнастических) упражнений и трудовых операций, как по показу, так и по 

словесной инструкции. 

Детям предлагается повторить серию движений руками, сохраняя скорость 

(обе руки вверх, 2- правая рука вверх, левая на пояс, 3- обе руки вперед, 4- обе 

руки вниз; упражнение «Выполни фигуру»). 

9. Развитие графических навыков 

Письмо – это сложный навык, включающий выполнение тонких 

координированных движений руки. Плохая моторика пальцев рук дает низкие 

результаты при выполнении различных заданий, как-то: обвести фигуру, 

нарисовать по образцу и т.д. Ребенок быстро устает, у него падает 

работоспособность. Неподготовленность к письму, недостаточное развитие 

мелкой моторики может привести к возникновению негативного отношения к 

учебе, тревожного состояния ребенка в школе. Поэтому столь важно развивать 

механизмы, необходимые для овладения письмом в дошкольном возрасте. 

 

Взаимодействие с участниками образовательного процесса 

Совместная деятельность учителя-логопеда с воспитателями 

Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию 

правильных первичных речевых навыков проводит учитель - логопед, а 

воспитатели включаются в нее на этапе закрепления уже в определенной 

степени сформированных речевых автоматизмов. В то же время воспитатели 

берут на себя ведущую роль в процессе формирования внеречевых психических 

процессов и расширения кругозора детей, обеспечивают условия для сохранения 

и поддержания их нравственного и физического благополучия. Без этой 

взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального 

образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы учителя - 

логопеда и воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств 

языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и учителя-логопеда должны быть 

достаточно четко определены и разграничены: 

Задачи, стоящие перед учителем- 

логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 
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1.Созданиеусловийдляпроявления 

Речевой активности и 

подражательности, преодоления речевого 

негативизма. 

1. Создание обстановки эмоционального 
благополучия детей в группе. 

2.Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков. 

2.Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы. 

3.Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка. 

3. Наблюдение за ребенком в свободной 

деятельности с целью выявления его 

потенциальных возможностей. 

4.Обсуждениерезультатовобследования. 4.Составлениепсихолого-

педагогическойхарактеристики группы в 

целом. 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

5.Воспитаниеобщегоиречевого 

Поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания. 

6.Развитиезрительной,слуховой, 
Вербальной памяти. 

6.Расширениекругозорадетей. 

7.Активизациясловарногозапаса, 

формирование обобщающих понятий. 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного словарного 

запаса, его активизация по лексико-

тематическим циклам. 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям. 

8.Развитиепредставленийдетейо времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов(сенсорное воспитание детей). 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения. 

9.Развитиеобщей,мелкойи 

артикуляционной моторики детей. 

10.Развитиефонематического восприятия 

детей 

10.Подготовкадетейкпредстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

учителя–логопеда. 

11.Обучениедетейпроцессамзвуко–

слогового анализа и синтеза слов, анализа 
предложений. 

11.Закреплениеречевыхнавыков, 

Усвоенных детьми на логопедических 

занятиях. 

12. Развитие восприятия ритмико- 

слоговой структуры слова. 

12.Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

Разного вида. 
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Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя 

организацию и проведение занятий по заданию учителя-логопеда. В ходе этой 

деятельности воспитателям и организуются как индивидуальные, так и 

подгрупповые коррекционно-ориентированные формы взаимодействия с 

детьми. 

Занятия по заданию учителя - логопеда проводятся воспитателем во второй 

половине дня. Их продолжительность составляет 20-25 минут. 

Традиционно такое занятие делится на две части: 

- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, 

включающие дидактические игры на пополнение и активизацию словаря; 

отработку отдельных грамматических категорий, развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения; совершенствование мелкой моторики, координации 

слов и движений (логоритмики); 

- индивидуальные формы работы по заданию учителя - логопеда. 

Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, которых учитель –

логопед записал в специальной тетради для вечерних занятий. Тетрадь (журнал) 

13.Формированиенавыков 

словообразования и словоизменения. 

13.Закреплениенавыковсловообразовани

явразличных играх и в повседневной 

жизни. 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации. 

14.Контрользаречьюдетейпо 

рекомендации учителя- логопеда, 

тактичное исправление ошибок. 

15.Подготовка ко владению, а за теми 

овладение диалогической формой 

общения. 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно- печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

Развития детей. 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы описания, рассказы 

по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его работы. 

16.Формированиенавыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении. 

17.Работапоформированиюправильногозвукопроизношения 

18. Проведение артикуляционной и 

дыхательной гимнастики, постановка, 

отсутствующих или неправильно 

произносимых звуков, автоматизация 

поставленных и дифференциация 

смешиваемых звуков. 

18. Воспитатель в игровой форме 

закрепляет определенные 

артикуляционные уклады, 

автоматизирует поставленные и 

дифференцирует смешиваемые звуки. 
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взаимосвязи логопеда и воспитателей является обязательной документацией и 

заполняется ежедневно. 

В эту тетрадь (журнал) учитель - логопед записывает воспитателю задания 

для логопедической работы с отдельными детьми (от 3 до 6 человек).Например, 

отдельные артикуляционные упражнения, разбор специально подобранных 

учителем - логопедом предметных и сюжетных картинок, повторение текстов и 

стихотворений, отработанных ранее с учителем - логопедом. Можно включать 

различные варианты упражнений по развитию 

памяти,внимания,различениюзвуков,формированиюлексико-грамматических 

средств языка. Все виды заданий должны быть знакомы детям и подробно 

объяснены воспитателям. В графе учета воспитатель отмечает, как усвоен 

материал детьми, у кого и в связи, с чем возникли трудности. 

Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание 

всего фонетического материала должно происходить с обязательным 

выделением закрепляемого звука голосом - произноситься утрированно. 

Воспитатель не должен пропустить ни одной фонетической или грамматической 

ошибки в речи ребенка. Занятие может быть продолжено лишь после того, как 

ребенок все скажет правильно. Весь речевой материал воспитатель обязательно 

должен проговаривать громко, четко, медленно и добиваться того же от ребенка. 

Родителиребенкаипедагогидетскогосадапостояннозакрепляютсформирован

ныеуребенкауменияинавыки. 

Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального руководителя 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя 

осуществляется по двум направлениям: 

- коррекционно-развивающее; 

- информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и учитель-логопед ,и музыкальный руководитель 

должны учитывать: 

- структуру речевого нарушения; 

- осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

- закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических 

занятиях; 

- всесторонне развивать личность дошкольника. 

Можно выделить основные задачи, стоящие перед учителем - логопедом и 

музыкальным руководителем при проведении коррекционно-образовательной 

работы. Это – оздоровительные, образовательно-воспитательные и 

коррекционные задачи. 

Оздоровительные: 

- Укреплять костно-мышечный аппарат. 

- Развивать дыхание. 

- Развивать координацию движений и моторные функции. 

- Формировать правильную осанку. 

Воспитательно-образовательные: 
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- Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, 

движениях ритмическую выразительность. 

- Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

- Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные: 

- Развивать речевое дыхание. 

- Развивать артикуляционный аппарат. 

- Формировать просодические компоненты речи. 

- Развивать фонематическое восприятие. 

- Развивать грамматический строй и связную речь. 

При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы 

осуществляет развитие следующих направлений: 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

- постановка диафрагмально-

речевого дыхания; укрепление 

мышечного аппарата речевых 

органов; развитие слухового и 

зрительного внимания и памяти; 

- формирование артикуляторной 

базы для исправления неправильно 

произносимых звуков; коррекция 

нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация; 

- развитие фонематического 

слуха, фонематических 

представлений; 

- совершенствование лексико- 

грамматической стороны речи; 

- обучение умению связно 

выражать свои мысли; 

- развитие психологической базы 

речи; 

- совершенствование мелкой и 

общей моторики; выработка четких 

координированных движений во 

взаимосвязи с речью; 

- развитие мелодико-

интонационных и просодических 

компонентов. 

Развитие и формирование: 

- слухового внимания и 

слуховой памяти; 

- оптико-пространственных 

представлений; 

- зрительной ориентировки на 

собеседника; 

- координации движений; 

- умения передавать несложный 

музыкальный ритмический 

рисунок: темпа и ритма дыхания и 

речи; 

- просодики; 

- фонематического слуха. 



91  

К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие чувства 

ритма музыкального произведения и собственного ритма движений, воспитание 

способности ритмично двигаться под музыку и критически относиться к своим 

движениям и речи. В дошкольной системе обучения и воспитания детей 

развитие ритмических способностей осуществляется на музыкальных и 

логопедических занятиях. 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителями 

- логопедами 

1. Совместный подбор методической литературы, пособий и 

репертуара. 

2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении 

тематических развлечений, праздников, открытых занятий. 

3. Выступление музыкального руководителя на педагогических 

советах на темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения 

и т.д. для профилактики нарушений речи. 

4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и 

развлечениях логопедических распевок, речевых игр, логоритмических 

упражнений, игр со словом, пальчиковых игр, музыкально- ритмических 

движений с пением поговорок, небылиц, считалок, музыкально-дидактических 

игр со словом, потешками, частушками, загадками, стихами, скороговорками, 

инсценировками сказок и песен, вокально-хоровая работа. 

Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по физической 

культуре 

При планировании совместной работы учитываются цели и задачи 

формирования речедвигательных навыков: развитие общей и мелкой моторики; 

пространственной ориентировки; физиологического и речевого дыхания; 

координацииречисдвижением;развитияречиудетей.Всовместнойработеиспользу

ютсяследующиевидыдеятельности: 

- Общеразвивающие упражнения, позволяющие укрепить опорно- 

двигательный аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую систему, развивать 

координацию движений общей моторики и двигательную память, формировать 

правильную осанку. Данные упражнения подбираются с учетом лексической 

темы, или в форме игры с речевым сопровождением. 

- Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития 

―ручной умелости, стимуляции деятельности речевых зон коры головного 

мозга. Подбираются с учетом лексической темы, с речевым сопровождением. 

- Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного 

диафрагмального дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и 

плавности. Дошкольникам с речевой патологией, прежде всего необходимо 

развивать объем легких, а у детей дошкольного возраста 4-5, 5-6, 6-7 лет 

формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих показателей к 

норме позволит в дальнейшем перейти к развитию речевого дыхания, так как 

грудобрюшной тип дыхания является базой для формирования такой сложной 
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психофизиологической функции, как речевое дыхание. 

- Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. 

Речевая игра - это стихи, в которых есть сюжет и действие. Речевые игры 

помогают развивать мышление и речь ребенка, преодолевать те или иные 

логопедические трудности в произношении отдельных слов и звуков, делают 

речь богатой и выразительной, поддерживают интерес детей к занятию, 

поддерживают физиологическую потребность в движениях. Кроме того, в 

речевых играх есть возможность совершенствовать те основные движения, 

которые должны быть развиты у детей дошкольного возраста. Таким образом, 

решаются следующие задачи: 

- Коррекция звукопроизношения; 

- Упражнение детей в основных движениях; 

- Становление координации общей моторики; 

- Умение согласовывать слово и жест; 

- Воспитание умения работать сообща. 

Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения 

двигательных задач, координации речи и движений, снятия 

психоэмоционального напряжения, воспитания навыка взаимодействия в группе 

и подчинения инструкциям. 

Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для 

проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями 

дошкольников. 

Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный 

аппарат ребенка, развивается фонематический слух, присутствие двигательной 

активности способствует развитию общей и мелкой моторики. 
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2.5. РАБОЧАЯПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ 

2.5.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

2.5.1.1. Рабочая программа воспитания (далее – РПВ) разработана в 

соответствие с Федеральной рабочей программой воспитания, руководствуясь: 

Методическими рекомендациями Института воспитания РАО 

«Разработка и проектирование рабочей программы воспитания» 

Методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ «Об 

использовании государственных символов РФ (письмо от 15.04.2022 № СК- 

295/06) 

 

2.5.1.2. РПВ раскрывает задачи и направления воспитательной 

работы, предусматривает приобщение детей к российским традиционным 

духовным ценностям (жизнь, достоинства, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 

память и преемственность поколений, единство народов России), включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе1. 

2.5.1.3. Реализация РПВ предполагает социальное партнерство 

Образовательной организации с другими учреждениями образования и 

культуры, в том числе системой дополнительного образования детей2. 

 

2.5.1.4. Структура РПВ включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: 

 Цели и задачи воспитания 

 Общие задачи воспитания 

 Направления воспитания 

 Целевые ориентиры воспитания 

 

Содержательный раздел включает: 

 Описание уклада образовательной организации 

 Описание воспитывающей среды 

 Описание общности 

 Задачи воспитания в образовательных областях 
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1П.8,29.1ч.4ФОПДО 
2П.29.1ч.14ФОПДО 
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Формы совместной деятельности 

 Организация РППС 

 Социальное партнерство 

 

Организационный раздел включает: 

 Кадровое обеспечение 

 нормативно–методическое обеспечение 

 требования к условиям работы с особыми категориями детей 

 

2.5.2. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛРАБОЧЕЙПРОГРАММЫВОСПИТАНИЯ 

2.5.2.1. Общая цель воспитания в Образовательной организации – 

личностное развитие каждого ребѐнка с учѐтом его индивидуальности и 

создание условий для позитивной социализации детей на основе традиционных 

ценностей российского общества, что предполагает: 

 формирование первоначальных представлений о 

традиционных ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и 

правилах поведения; 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру 

(природному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

 становление первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и 

правилами; 

2.5.2.2. Общие задачи воспитания в Образовательной организации: 

 содействовать развитию личности, основанному на принятых 

в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 способствовать становлению нравственности, основанной на 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 

 создавать условия для развития и реализации личностного 

потенциала ребѐнка, его готовности к творческому самовыражению и 

саморазвитию, самовоспитанию; 

 осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка 

посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, 

создания воспитывающих общностей; 

2.5.2.3. Направления воспитания: патриотическое, духовно – 

нравственное, социальное, познавательное, физическое и оздоровительное, 

трудовое, эстетическое3. 
 Обязательная часть ЧФУ 
 Патриотическоенаправлениевоспитания4 
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3П.29.2.2ФОПДО 
4П.29.2.2.1ФОПДО 
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цель Содействовать формированию у ребѐнка 

личностной позиции наследника традиций и культуры, 

защитника Отечества и творца (созидателя), 

Ответственного за будущее своей страны. 



ценности Родина и природа. 

направления 

работы 

(задачи) 

Формирование: 

 «патриотизма наследника», испытывающего 

чувство гордости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение 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); 

 «патриотизма созидателя и творца», 

устремленного в будущее, уверенного в благополучии 

и процветании своей Родины (предполагает 

конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, 

опрятности и аккуратности, а в дальнейшем–на 

развитие всего своего 

населенного пункта, района, края, Отчизны в 

целом); 
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В содержание обучения и воспитания детей 5-7 

лет включается изучение государственных символов 

РФ. Поднятие и спуск государственного флага РФ 

осуществляется во время торжественных, 

организационных, воспитательных, конкурсных 

мероприятий, в том числе посвященным 

государственным и муниципальным праздникам: 

12июня -"День России" 

22августа-деньГосударственногофлага Российской 

Федерации 

30ноября-деньГосударственногогерба Российской 

Федерации; 

12декабря-"День Конституции". А также: 

1сентября–День знаний 

4ноября–День народного единства 

23 февраля – День защитника Отечества 8марта–

Международный женский день 12 апреля – День 

космонавтики 

1мая–Праздник весны и труда 



 9 мая–День победы  

Чувство патриотизма возникает у ребѐнка вследствие 

воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и 

уважения к своей стране — России, своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из 

культуры человеческого бытия, особенностейобразажизнииеѐ 
уклада, народных и семейных традиций. 

 

 Духовно–нравственноенаправлениевоспитания5  

цель Формирование способности к духовному 
развитию, 

Нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению 



ценности Жизнь, милосердие, добро 

направления 

работы 

(задачи) 

Развитие ценностно-смысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия 

в детско- взрослой общности, содержанием которого 

является освоение социокультурного опыта в его 

культурно-историческом и личностном аспектах 





99  

 Социальное направление воспитания6  

цель Формирование ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитие дружелюбия, 

умения находить общий язык с другими людьми 



ценности Семья, дружба, человек и сотрудничество 

направления 

работы 

(задачи) 

Обучение детей действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, 

действовать в интересах других людей. 

Освоение детьми моральных ценностей, 

формирование у них нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с 

моральными принципами и нормами и воплощать 

их в своем поведении. 



Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребѐнком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного 

поведения. 

 

 

5П.29.2.2.2ФОПДО 
6П.29.2.2.3ФОПДО 
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 Познавательноенаправлениевоспитания7  

цель Формирование ценности познания 

ценности Познание 

направления 

работы 

(задачи) 

Воспитание у ребѐнка стремления к истине, 

становление целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, 

Деятельности человека. 



В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности 

охватывает все стороны воспитательного процесса и является 

непременным условием формирования умственных качеств личности, 

самостоятельности и инициативности ребѐнка. Познавательное и 

духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра 

ограничивает и деформирует личностное развитие ребѐнка. 

 

 Физическое и оздоровительное направление 

воспитания8 

 

цель Формирование ценностного отношения детей к 

здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами 

безопасности 



ценности Жизнь и здоровье 

направления 

работы 

(задачи) 

Охрана и укрепление здоровья детей, становление 

осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, 

духовного и социального 

Благополучия человека 



 Трудовое направление воспитания9  

цель Формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребѐнка к труду 



ценности Труд 

направления 

работы 

(задачи) 

Формирование и поддержка привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для 

решения 

трудовой задачи; стремление приносить пользу 
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людям. 

 

7П.29.2.2.4ФОПДО 
8П.2.9.2.2.5ФОП ДО 
9П.29.2.2.6ФОПДО 
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Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию 

нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 

трудовых поручений способствует формированию ответственности 

за свои действия. 

 

 Эстетическоенаправлениевоспитания10  

цель Способствовать становлению у ребѐнка 

ценностного отношения к красоте 



ценности Культура, красота 

направления 

работы 

(задачи) 

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 ребѐнка. 

Искусство делает ребѐнка отзывчивее, добрее, обогащает его 

духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. 

Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид 

детей и взрослых содействуют воспитанию художественного 
вкуса. 

 

 

2.5.2.4. Целевые ориентиры воспитания представлены, как 

обобщенные «портреты» ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов и не подлежат 

непосредственной оценке11. 
 

 

Направления 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

к 3 годам12 На этапе завершения освоения 

ОП ДО13 

Патриотическое Родина, 
природа 

Проявляющий 
привязанность к близким 

людям, бережное 

отношение к живому. 

 Любящий свою малую родину 

и имеющий представление о своей 

стране – России. 

 Испытывающий чувство 

привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 
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Духовно– 

нравственное 

Жизнь, 
милосердие, добро 

Способный понять и 
принять, что такое 

«хорошо» и 

 Различающ
ий основные проявления добра и зла 

 

10П.29.2.2.7ФОП ДО 
11П.29.2.3ФОПДО 
12П.29.2.3.1ФОП ДО 
13П.29.2.3.2ФОП ДО 
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  «плохо». 

 Проявляющий 

сочувствие, доброту. 

 П
ринимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности 

семьи и общества 

 Правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку 

 Способный не оставаться 

равнодушным к чужому горю, 

проявлять заботу 

 Самостоя

тельно различающий основные 

отрицательные и положительные 

Человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в 

ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 
сотрудничество 

 Испытывающий 
чувство 

Удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со 
стороны 

взрослых. 

 Проявляющий 

Интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно 

играть рядом с ними. 

 Проявляющий позицию 

«Ясам!». 

 С

пособный к самостоятельным 

(свободным) 

Активным действиям в 

общении. 

 Проявля
ющий ответственность за свои 

действия и поведение 

 Принима
ющий и уважающий различия между 

людьми 

 Владеющ
ий основами речевой культуры 

 Дружелюбный 

и доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника 

 С

пособный взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел 
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Познаватель
ное 

Познание  Проявляющий 

Интерес к 

Окружающему миру. 

 Любознательный, 

Активный в 

Поведении и 

 Любознательный, 
наблюдательный, испытывающий 

Потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом. 

  деятельности.  Проявляющ
ий активность, самостоятельность, 

инициативу в 

познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных 

видах 

деятельности и в 

самообслуживании. 

 Обладающий первичной 

картиной мира на основе 

традиционных ценностей. 

Физическое 
и оздоровительное 

Здоровье, 

жизнь 
 Понимающи

й ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными 

способами укрепления 
здоровья –физическая культура, 

закаливание, утренняя 

гимнастика, личная 
гигиена, безопасное поведение 

и другое; стремящийся к 

сбережению и 

укреплению собственного 
здоровья и здоровья 

окружающих. 

 Проявляющий 

Интерес к 

физическим 
упражнениями подвижным 

играм, стремление к личной и 

командной победе, 

нравственные и волевые 
качества. 

 Понимающий ценность 
жизни 

 Владеющий 
основными способами укрепления 

здоровья – занятия физической 

культурой, 

закаливание, утренняя 
гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и 

другое. 

 Стремящийся кс бережению 

и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих. 

 Прояв

ляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 
стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые 

качества. 

 Демонстрирующий 

потребность в двигательной 

деятельности. 

 Имеющий представление о 

Некоторых видах спорта и 

активного отдыха. 
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Трудовое Труд  П
оддерживающий элементарный 

порядок в 

окружающей обстановке. 

 Стремящийся 

 Понимающий ценность 
труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

 Проявляющий трудолюбие 

  помогать старшим в 
доступных трудовых 

действиях. 

 Стремящийся к 
результативности, 

самостоятельности, 

ответственности в 

самообслуживании, в быту, в 
игровой и других видах 

деятельности 

(конструирование, лепка, 
художественный труд, детский 

дизайн 

и другое). 

при выполнении поручений и 
в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 
 Пр

оявляющий эмоциональную 
отзывчивость на 

Красоту в 

Окружающем мире и 

искусстве. 

 С

пособный к творческой 

деятельности (изобразительной, 

декоративно- 
оформительской, музыкальной, 

словесно- речевой, 

театрализованной и другое). 

 Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 
природе, поступках, искусстве. 

 Стре

мящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 

 

2.5.3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛРАБОЧЕЙПРОГРАММЫВОСПИТАНИЯ 

 

2.5.3.1. Уклад Образовательной организации – установившийся 

порядок жизни ДОО, определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и 

возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-взрослых 
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общностей в пространстве дошкольного образования, задает и удерживает 

ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: 

руководителей, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения14. 
 

 

14П.29.3.1ФОПДО 
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Основные 

характеристики 

(составляющие 

уклада) 

ЧФУ (описание уклада ДОО) 

Цель и смысл 

деятельности ДОО, 

еѐ миссия 

Образовательная организация ориентирована на 

достижение следующих общих ключевых целей: 

1. сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому 

образу жизни; 

2. содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребѐнка; 

3. обеспечивать каждому ребѐнку возможность 

радостно и содержательно прожить период дошкольного 

детства; 

Образовательная организация видит свою миссию, 

как: 

1. содействие семье: 

 в формировании общей культуры, развитии 

физических, интеллектуальных и личностных качеств 

растущего ребѐнка; 

 в формировании предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность; 

 в сохранении и укреплении физического и 

психического здоровья ребѐнка; 

 в развитии содержательного партнѐрства для 

создания единого образовательного пространства ребѐнка; 

 в повышении родительской компетенции; 

2. содействие современному российскому обществув 

передаче новому поколению традиционных 

отечественных нравственных гуманистических ценностей 

и идеалов; 

3. содействие государству в формировании основ 

патриотического чувства и гражданской 

принадлежности формирующейся личности; 

Образовательная организация выполняет миссию 

трансляции культуры деятельности, познания, общения, 

Созидания следующему поколению. 
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Принципы 

жизни и воспитания 

в ДОО 

Основа уклада Образовательной организации – 

единые ценности и готовность к сотрудничеству всех 

участников образовательных отношений. Только в этом 

случае можно создать необходимые условия для 

нормальной жизни и развития детей. 

 Уклад на 

уровне ДОО 

Коллектив, как команда. 

Корпоративный стиль 

История Образовательной 

организации, традиции. 

Уклад на 
уровне 

родительског

о сообщества 

Нормы общения Информационная 

политика 

Уклад на 

уровне групп 

Нормы жизни группы Традиции 

групп 
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Образ ДОО, 

особенности, 

символика, внешний 

имидж 

Образ ДОО, 

особенности, 

внешний имидж 

Основные компоненты: 

1. Позитивный образ 

руководителя 

/индивидуальные физические 

особенности (характер, обаяние, 

культура),социальные 

характеристики(образование, 

биография, образ жизни, статус, ролевое 

поведение, ценности), 

профессиональные характеристики 

(знание стратегии развития 

образования, технологий обучения, 

воспитания, экономических и правовых 

основ функционирования школы)/ 

2. Качество образовательных 

услуг 

/вклад ДОО в обучение, развитие, 

воспитание/ 

3. Уровень 

психологического комфорта /уважение в 

системе взаимоотношений педагог –

ребенок; бесконфликтное общение, 

оптимизм и доброжелательность в 

коллективе/ 

4. Образ персонала 

/квалификация, личные качества, 

внешний облик, педагогическая, 

социальная и управленческая 

компетентность сотрудников/ 

5. Стиль 

образовательного учреждения 

/эффективная организационная 

культура; наличие и функционирование 

детских 

объединений, визуальной 

самобытность ДОО, традиции, 

  стиль взаимодействия между 

участниками образовательного процесса/ 

6.Внешняяатрибутика 

/наличие фирменного стиля 

(символики)/ 
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Символика 
ДОО 

Логотип, визитная карточка, 

Фирменные бланки, бейджики для 

сотрудников 

Символика 

групп 

Логотип(ы),фирменное название 

Отношение к 

воспитанникам, их 

родителям 

(законным 

представителям), 

сотрудникам и 

партнерам ДОО 

Отношение к 

воспитанникам 

В любой профессии существуют 

профессиональные стандарты качества. 

Для Образовательной организации 

ориентиром служит обоснованное 

понимание того, что является благом 

для развития ребѐнка: детям важно, 

что воспитателя 

действительноинтересуетто,очѐм 

он рассказывает; 

дети хотят знать о жизни и 

переживаниях взрослых; 

ребѐнка хорошо можно научить 

только тому, что любишь делать; 

ребѐнка хорошо может научить 

только тот взрослый, которого он 

любит; 

в группах у детей не бывает 

одинаковых работ; 

у нас нет одинаковых групп; 

каждыйвоспитательсоздаѐтсвой 

день, месяц, год жизни и работы с 

детьми как авторское произведение; 

Отношение 

родителям 

(законным 

представител

ям) 

Честный профессионализм 

предполагает, что педагог имеет право 

следовать за пожеланиями родителей 

только в границах и пределах разумного 

и допустимого с точки зрения 

возрастной психологии и педагогики. 

Определѐнная твѐрдость позиции в 

сочетании с 

дипломатичностью манер 

совершенно необходима для того, чтобы 
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  Образовательная организация 

сохраняла качество работы. 

Образовательная организация 

является творческим союзом 

профессионалов, видящихсвоѐ 

Призвание в работе во благо 

растущего человека, его семьи, 

общества в целом. 

Отношение к 

сотрудникам 

Коллектив как команда. 

Коллегиальность–это один из главных 

компонентов уклада. Задачи 

коллектива–создавать атмосферу общей 

доброжелательности, позитивный 

эмоциональный настрой, получать 

удовольствие от общения с детьми, 

уважать себя и свою профессию, 

понимать ее социальную значимость, 

обеспечивать 

Профессиональную взаимопомощь 

и поддержку. 

Отношение к 

социальным 

партнерам 

Уважительное отношение. 

Ключевые 

правила ДОО 

Мы сегодня создаѐм наше общее будущее. 

Мы делаем это с радостью, благодарностью и 

уважением. 

Мы разделяем убеждение, что Личность 

воспитывается Личностью. 

Традиции и 

ритуалы в ДОО 

Традиции на 

уровне ДОО 

История Образовательной 

организации. 

Летопись, исторические 

фотографии строительства и первых лет 

работы ДОО, первых руководителей и 

педагогов, почетных сотрудников, 

которые уже вышли на пенсию. 

Истории выпускников. Стенд, 

памятная доска. 

Книга отзывов. 

Традиции на 

уровне групп 

(единые для 

всех) 

Книга отзывов 

Ритуалы приветствия/прощания 

Дополнительно в каждой группе 

реализуются свои традиции. 
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Особые нормы 

этикета в ДОО 

Стандарт качества и общий стиль профессиональной 

деятельности в Образовательной организации фиксирует 

корпоративная культура. «Корпоративная (внутренняя 

Или организационная) культура—система, состоящая 
из 
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 комплекса правил поведения, символов, ритуалов, 

традиций и ценностей, принятых в ДОО, обязательная для 

всех еѐ работников, разделяемая и исполняемая ими. Эта 

система должна… передаваться новым работникам как 

образец исполнения. Корпоративная культура зависит от 

целей организации и является тем нематериальным 

активом, который обеспечивает успех или неуспех в 

будущем». 

Корпоративная культура Образовательной 

организации предполагает: 

1. Культуру коллегиальности: 

 Совместное принятие большинства решений в 

организации на основе общего обсуждения; 

 Постоянный обмен опытом и творческими идеями; 

 Идеал поддержки и помощи коллегам; 

 Идеал сотрудничества; 

 Культура совместного содержательного досуга; 

2. Разделяемые ценности организации: 

 творчество как одна из основных ценностей жизни 

и детей, и взрослых; 

 уважениекчеловеку—ребѐнку, коллеге,  родителям; 

 свобода в принятии ответственных решений; 

 высокий стандарт профессионального качества 

работы; 

 саморазвитие; 

3. разделяемые принципы коммуникации 

внутри организации и с внешними структурами: 

 достоверность информации, предоставляемой 

родителям, коллегам, руководителям организации, отказ 

от манипулирования; 

 психологическая корректность общения с детьми, 

родителями, коллегами; 

 безусловное уважение к организации и коллегам; 

 взаимное доверие и открытость сотрудников и 

руководителей друг другу; 

 конструктивность и позитивный настрой; 

4. кодекс профессиональной корректности: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и 

приветствует родителей и детей первым; 

 улыбка—всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даѐт 

им оценки; 
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 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на 
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 них ответственность за поведение детей в детском 

саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается 

повышение голоса; 

Особенности 

РППС, 

Отражающие 

образ и ценности 

ДОО 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и 

смыслы, заложенные в укладе, и включает совокупность 

различных условий с возможностью встречи и 

взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения 

к традиционным ценностям российского общества. Среда 

детского сада разработана по трем линиям: 

 среда «от взрослого» 

 среда «от совместной деятельности ребенка и 

взрослого»–педагоги используют технологию 

«Говорящие стены». Это поверхности с разной 

фактурой: магнитной, графитовой, меловой; 

 «Голос ребенка» – детское творчество как 

результат продуктивной, исследовательской, игровой 

деятельности украшает пространство ДОО. Воспитанник 

Вправе преобразовать любой объект мебели. 
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Социокультурн

ый контекст, 

внешняя социальная 

и культурная среда 

ДОО(учитывает 

этнокультурные, 

конфессиональные и 

региональные 

особенности) 

Город Ярославль является старинным русским 

городом, который по крупицам вбирает в себя все 

памятники старины. Поселение появилось еще в 6 веке и 

сегодня выступает центром архитектуры средневековья и 

наследие культуры Северо - Восточной Руси. Ярославль 

является столицей Золотого кольца. Этот фактор дает нам 

возможность знакомить детей с культурой и бытом 

русского народа и Ярославской области. Населенный 

пункт характеризуется удачным месторасположением. 

Имеется автомобильное и железнодорожное сообщение. 

Это важнейший транспортный узел нашей страны и 

крупный федеральный округ РФ. В рамках расширения 

образовательного пространства детей осуществляется 

сотрудничество с МУК ЦСДБ г. Ярославля «Детская 

библиотека-филиал №7», основная цель которого – 

знакомство детей с творчеством детских писателей, 

развитие творческого потенциала ребенка, а также с МОУ 

СОШ №17, которая оказывает взаимодействие по 

направлениям: подготовка к школе детей, знакомство со 

школой. 

МДОУ «Детский сад №119» расположен рядом с АО 

«Норский Керамический завод». Это позволяет привлечь 

их в рамках социального партнерства по разным 

направлениям воспитания и социализации 

воспитанников. 



118  

2.5.3.2. Воспитывающая среда Образовательной организации — 

это особая форма организации образовательного процесса, раскрывающая 

ценности и смыслы, заложенные в укладе, включает совокупность различных 

условий, предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и 

взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям российского 

общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, 

называется воспитывающей средой. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются еѐ содержательная насыщенность и 

структурированность15 
 

 

Основные характеристики 

(составляющие воспитывающей среды) 

ЧФУ(описание 

воспитывающей среды ДОО) 

Условия для формирования 

эмоционально-

ценностногоотношенияребѐнкакокружа

ющему 

миру, другим людям, себе 

Образовательная среда 

построена на принципах ФГОС 

ДО. 

Принципы и особенности 

построения образовательной 

средыописанывразделе3.1.2 

«Психолого-педагогические 

условия реализации Программы». 

Наиболее важной 

составляющей воспитывающей 

среды является создание ПДР 

(Пространство детской 

реализации), как основного 

инструмента формирования 

социальноответственной 

личности на основе духовно- 

нравственных ценностей народов 

РФ, исторических и 

национально-культурных 

традиций. 

Условия для обретения ребѐнком 

первичного опыта деятельности и 

поступка в соответствии с 

традиционными ценностями 

российского общества 

Условия для становления 

самостоятельности, инициативности и 

творческого взаимодействия в разных 

детско-взрослых и детско-детских 

общностях, включая разновозрастное 

детское сообщество 

 

 

 

2.5.3.3. Общности Образовательной организации – система связей 

и отношений между людьми, основанная на разделяемых всеми еѐ участниками 

ценностных основаниях, определяющих цели совместной деятельности16 
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15П.29.3.2ФОПДО 
16П.29.3.3ФОПДО 
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Общности ЧФУ (описание общностей ДОО) 

Профессиональ

ное сообщество 

/педагогически

е работники/ 

Инструментом единства профессиональной общности 

является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности педагогов и сотрудников. Воспитатель, а также 

другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и 

сформированных ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, 

поощрять даже самые незначительные 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 чуткость к сверстникам, 

побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые 

помогают влиться в общество сверстников (организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность 

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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Профессиональ

но – родительское 

сообщество 

/педагогически

е работники и 

родители/ 

 реализовывать культурно-образовательные проекты по 

направлению; 

 привлекать семьи воспитанников к созданию 

тематических уголков ДОО; 

 привлекать родителей к реализации семейных 

проектов, к участию в мероприятиях; 

 привлекать родителей к реализации совместных 

семейных проектов, к проектированию и участию в 

познавательных мероприятиях; 

 организовывать систематическую просветительскую и 

консультативную работу («Школа родителей») по 

вопросам безопасного детства, здорового образа жизни и 

пр.; 

  привлекать родителей как носителей конкретных 

профессий для презентации особенностей своей профессии, 

своего труда, их ценности для людей; 

 совместно проектировать и создавать эстетическую 

среду ДОО; 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию 

ребенка в семье и в образовательном учреждении. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в 

образовательном учреждении. Совместное обсуждение 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка позволит 

выявить и в дальнейшем создать условия, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития 

И воспитания. 
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Детско–

взрослая общность 

/педагогически

е работники, 

родители, дети/ 

 формировать чувство любви к России и родному краю, 

родному языку, культурному наследию своего народа; 

 воспитывать чувство собственного достоинства и 

уважительного отношения к своим соотечественникам; 

 знакомить детей с правилами поведения в ДОО; 

 организовывать встречи с интересными людьми, в 

результате которых у детей формируется познавательная 

мотивация и создаются условия для ее реализации; 

 обеспечивать достаточную двигательную активность 

детей; 

 знакомить детей с правилами организации быта, 

приучать к выполнению существующих правил; 

 показывать пример трудолюбия и ответственного 

отношения к порученному делу, формировать ответственное 

отношение к поручениям; 

 развивать навыки самообслуживания у детей; 

 показывать пример культурного поведения; 

Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и 

механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, 

ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 

которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и 

отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом 

случае она будет обладать своей спецификой в зависимости 

от решаемых воспитательных задач. 
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Детская 
общность 

/дети/ 

 создавать условия для появления у детей чувства 

сопричастности в ходе их участия в праздниках и проектах 

патриотической направленности; 

 создавать условия для приобретения детьми 

социального опыта в различных формах жизнедеятельности; 

 создавать условия для демонстрации детьми 

результатов своей познавательной активности среди 

сверстников; 

 создавать условия для приобретения детьми опыта 

безопасного поведения, саморегуляции и помощи; 

 поощрять самоорганизацию детского коллектива и 

оказание помощи младшим детям со стороны старших; 

 создавать условия для понимания и усвоения детьми 

этических и эстетических норм; 
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Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он 

непрерывно приобретает способы общественного поведения, 

под руководством воспитателя учится умению дружно 

жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности 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 желаниями 

других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки 

поведения, качества, определяющие характер 

взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. 

Воспитатель формирует и развивает в детских 

взаимоотношениях дух доброжелательности, стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются 

разновозрастные детские общности. 

В образовательном учреждении создаются условия для 

обеспечения возможности взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка 

в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, 

следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими–это возможность 

 для ребенка стать авторитетом и образцом 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. 
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Детско – 

родительская 

общность 

/родители и 

дети/ 

 воспитывать любовь к родной природе, понимание 

единства природы и людей и бережного отношения к природе; 

 поощрять любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, водить детей на экскурсии, в парки, 

зоопарки, музеи; 

 объяснять ребенку нормы и особенности поведения в 

семье; 

 поддерживать и направлять познавательную 

активность ребенка; 

 формировать основные навыки гигиены, закаливания, 

здорового питания; 

 организовывать совместное посещение детьми и 

родителями спортивных мероприятий; 

 приучать детей убирать игрушки, помогать по 

хозяйству; 

 рассказывать детям о трудовых традициях своей семьи, 

о различных профессиях; 

 знакомить детей с художественными произведениями, 

обсуждать вопросы этического и эстетического характера; 

 

2.5.3.4. Содержание РПВ реализуется в ходе освоения детьми всех 

образовательных областей17: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

соотносится с патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым 

направлениями воспитания; 

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с 

познавательным и патриотическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальными 

эстетическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

соотносится с эстетическим направлением воспитания; 

Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим 

и оздоровительным направлениями воспитания; 
 

 

17П.29.3.4ФОПДО 
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2.5.3.5. Задачи воспитания в образовательных областях: 
 

 

Приобщение к 
ценностям 

Задачи 

Образовательная область «Социально-коммуникативноеразвитие» 

«Родина», 

«Природа», 

«Семья», 

«Человек», 

«Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро»,«Дружб

а», 

«Сотрудничество

», 

«Труд» 

 воспитание любви к своей семье, своему 

населенному пункту, родному краю, своей стране; 

 воспитание уважительного отношения к 

ровесникам, родителям (законным представителям), 

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, общительности, 

дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать 

правила, активной личностной позиции. 

 создание условий для возникновения у ребѐнка 

нравственного, социально значимого поступка, 

приобретения ребѐнком 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 своего труда и 

труда других людей; 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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«Человек», 

«Семья», 

«Познание», 

«Родина»и 

«Природа» 

 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 независимо от их этнической 

принадлежности; 

 воспитание уважительного отношения к 

государственным символам страны (флагу, гербу, 

 гимну); 

 воспитание бережного и ответственного 

отношения к природе родного края, родной страны, 

приобретение первого опыта действий по 

сохранению природы; 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Культура», 

«Красота» 

 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); 

Образовательная область «Художественно-эстетическоеразвитие» 
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«Красота», 

«Культура», 

«Человек», 

«Природа» 

 воспитание эстетических чувств (удивления, 

радости, восхищения, любви) к различным объектам и 

явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, 

жанров и стилей искусства (в соответствии с 

возрастными 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 окружающему миру для 

гармонизации внешнего мира и внутреннего мира 

ребѐнка; 

 формирование целостной картины мира на основе 

интеграции интеллектуального и эмоционально- 

образного способов его освоения детьми; 

 создание условий для выявления, развития и 

реализациитворческогопотенциалакаждогоребѐнка с 

учѐтом его индивидуальности, поддержка его 

готовности к творческой самореализации и 

сотворчеству с другими людьми (детьми и 

взрослыми); 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Жизнь», 

«Здоровье» 

 формирование у ребѐнка возраст сообразных 

представлений о жизни, здоровье и физической 

культуре; 

 становление эмоционально-ценностного 

отношения к здоровому образу жизни, интереса к 

физическим 

упражнениям, подвижным играм, закаливанию 

организма, к овладению гигиеническим нормами 

 правилами; 

 воспитание активности, 

самостоятельности, уверенности, нравственных и 

волевых качеств; 

 

2.5.3.6. Формы совместной деятельности в Образовательной 

организации: работа с родителями, события, совместная деятельность в 

образовательных ситуациях18 
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Формы 

совместной 

деятельности 

ЧФУ 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание, консультационный пункт, 

мастер-классы, совместное участие в культурно-досуговой 

деятельности и активном отдыхе (праздниках, досугах, 

фестивалях, спортивных соревнованиях и т.д.) 

Совместное участие в конкурсах, выставках, акциях 

Ведение официального аккаунта групп в социальной 
сети 

Работа с родителями (законными представителями) 

детей строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного 

Окружения ДОО. 

События Утренний/вечерний круг, индивидуальная беседа, 

Общие дела, праздники, досуги, дни здоровья, акции, 

конкурсы, свободная игра, режимные моменты 

Событие предполагает взаимодействие ребѐнка и 

взрослого, в котором активность взрослого приводит к 

приобретениюребѐнкомсобственногоопытапереживания 

Той или иной ценности. 

Совместная 

деятельность в 

образовательных 

ситуациях 

/педагоги 

ребенок/ 

Ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая 

(проблемная) ситуация, составление 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- инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных 

иллюстраций, просмотр видеороликов, презентаций, 

мультфильмов; 

организация выставок (книг, репродукций картин, 
 

18П.29.3.5ФОПДО 
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 тематических или авторских, детских поделок и тому 

подобное), 

экскурсии (в музей, в общеобразовательную 

организацию и тому подобное), посещение 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 контакт, 

похвала, поощряющий взгляд); 

Совместная деятельность в образовательных 

ситуациях является ведущей формой организации 

совместнойдеятельностивзрослогоиребѐнкапоосвоению 

ОП ДО. 

 

2.5.3.7. Развивающая предметно-пространственная среда 

Образовательнойорганизациисодержит19: 
 

 

Компоненты РППС Ч
ФУ 

Знаки и символы государства, региона, населенного пункта и 
ДОО 



Отражающие региональные, этнографические и другие 

Особенности социокультурных условий, в которых находится 

ДОО 



Отражающие экологичность, природосообразность и 
безопасность 



Обеспечивающие детям возможность общения, игры и 
совместной 

деятельности 



Отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость 
Общения с семьей 



обеспечивающиеребѐнкувозможностьпознавательногоразвити

я, экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывающие красоту знаний, необходимость научного 

познания, формирующие научную картину мира 



Обеспечивающие ребѐнку возможность посильного труда, а 
также отражающие ценности труда в жизни человека и государства 
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Обеспечивающие ребѐнку возможности для укрепления 
здоровья, 

Раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта 



предоставляющиеребѐнкувозможностьпогружениявкультуру 

России, знакомства с особенностями традиций 

многонационального российского народа 



ОрганизацияРППСописанавподразделе3.1.5настоящейОПДО. 
В каждой группе в качестве обязательных постоянных компонентов 

 

19П.29.3.6ФОПДО 
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2.5.3.8. Реализация воспитательного потенциала социального 

партнерства предусматривает20: 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении 

отдельных мероприятий (дни открытых дверей, государственные и 

региональные, праздники, торжественные 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 разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) 

и педагогами с организациями-партнерами; 

 

2.5.3.9. В рамках реализации ОП ДО осуществляется взаимодействие 

со следующими социальными партнерами: 
 

 

Наименование 

социального 

партнера 

Цель сотрудничества Форма 

сотрудничества 

Медицинские учреждения г.Ярославля 

 Обеспечение мероприятий по 

охране здоровья обучающихся 

Наблюдение за 

состоянием 

здоровья 

обучающихся. 

Проведение 

профилактических 

медицинских 

осмотров. 

Образовательные учреждения (СОШ, гимназии, ДОУ): 

РППС присутствуют знаки и символы Российского государства (флаг, 

герб, портрет Президента). 

Все остальные компоненты среды (региональные, этнографические, 

отражающие ценность семьи, безопасностьи т.д. и т.п.) привносятся в 

среду в соответствии с тематическимпланом образовательной работы 

группы, темой недели, событиями и мероприятиями и т.д. 
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 Реализация системы непрерывного 

образования, формирование 

преемственности. 

Участие 

педагогических 

сотрудников в 

совместной 

консультативной и 

методической 

работе. 

 

20П.29.3.7ФОПДО 
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  Организация 

экскурсий для 

обучающихся 

подготовительных 

групп в МОУ 

СОШ№17 

Учреждения дополнительного образования: 

 Дополнительное художественно- 

эстетическое развитие обучающихся. 

Посещение 

концертов, 

выставок, 

спектаклей, 

творческих 

вечеров. 

 Дополнительное экологическое 

развитие обучающихся. 

Проведение 

мероприятий для 

обучающихся. 

 Повышение квалификации 
Педагогических сотрудников. 

Организация 
КПК, ПП 

Музеи г.Ярославля 

 Дополнительно расширение 

познавательного интереса, кругозора у 

обучающихся. 

Проведение 

мероприятий для 

обучающихся. 

 Дополнительное нравственное, 

патриотическое развитие 

обучающихся. 

Проведение 

мероприятий для 

обучающихся. 

Иные организации: 

МУКЦСДБ г. 

Ярославля 

«Детская библиотека-

филиал 
№7» 

Дополнительное развитие у 

обучающихся интереса и любви к 

литературе. 

Проведение 

совместных 

мероприятий. 

Ярославский 

Государственный 

театр кукол 

Дополнительное развитие 

творческих способностей, обучающихся 

средствами 

Театрализованной деятельности. 

Проведение 

мероприятий для 

обучающихся 

Ярославский 

планетарий Центра 

им.В.В. Терешковой 

Дополнительное познавательное 

развитие обучающихся. 

Показ 

обучающих 

тематических 

видеопрограмм

с использованием 

мобильного 

сферического 

центра. 
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ИМЦ Оказание методической помощи 

педагогическим сотрудникам. 

Проведение 

консультаций, 

семинаров, 

педагогических 
  советов. 

ТПМПК (МУ 

центр 

«Доверие», 

«Развитие», г. 

Ярославль и др) 

Своевременное выявление детей с 

особенностями в физическом и(или) 

психическом развитии и (или) 

отклонениями в поведении. 

Комплексное 

псхолого-медико- 

педагогическое 

обследование и 

Подготовка по 

результатам 

обследований 

рекомендаций. 

ГИБДД 

Ярославской 

области 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 
травматизма. 

Проведение 

занятий. 

 

2.5.4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛРАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

 

2.5.4.1. Кадровое обеспечение РПВ21: 

 планирование, организацию, реализацию, обеспечение 

воспитательной деятельности осуществляют педагогические работники; 

 повышение квалификации педагогических работников в сфере 

воспитания осуществляется не реже 1 раза в 3 года; 

 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том 

числе с ОВЗ и других категорий осуществляется специалистами: педагог- 

психолог, учитель-логопед; 

 привлечение специалистов других организаций (образовательных, 

социальных, правоохранительных и др.) осуществляется руководителем, 

старшим воспитателем. 

*Кадровые условия реализации ОПДО указаны в п.3.1.2настоящей ОП  ДО. 

2.5.4.2. Нормативно-методическое обеспечение РПВ22: 

 внесение изменений в должностные инструкции педагогических 

работников по вопросам воспитательной деятельности осуществляется 

руководителем Образовательной организации по согласованию с 

педагогическими работниками в порядке, предусмотреннымст.74 ТК РФ; 

 ведение договорных отношений осуществляется руководителем 

Образовательной организации; 

 сетевая форма организации образовательного процесса 

осуществляется руководителем Образовательной организации; 
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 сотрудничество с социальными партнерами осуществляется 

руководителем, старшим воспитателем, педагогическими работниками; 

 нормативное, методическое обеспечение воспитательной 

деятельности осуществляется старшим воспитателем. 

 

21П.29.4.1ФОПДО 
22П.29.4.2ФОПДО 
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2.5.4.3. Внесение изменений в локальные нормативные акты, в связи с 

РПВ, не предусмотрено. 

2.5.4.4. В рамках методического обеспечения воспитательной работы в 

процессе общей образовательной деятельности используются пособия, 

способствующие воспитанию в детях нравственных основ личности в 

соответствии с целью ОП ДО, обозначенной в целевом разделе. 

2.5.4.5. Требования к условиям работы с особыми категориями 

детей23. По своим основным задачам воспитательная работа в Образовательной 

организации не зависит от наличия (отсутствия) у ребенка особых 

образовательных потребностей. 

2.5.4.6. Программа предполагает создание следующих условий, 

обеспечивающих достижение целевых ориентиров в работе с особыми 

категориями детей: 

 направленное на формирование личности взаимодействие взрослых 

с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребѐнку с особыми образовательными потребностями предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются 

особенности деятельности, средств еѐ реализации, ограниченный объем личного 

опыта детей особых категорий; 

 формирование игры как важнейшего фактора воспитания и 

развития ребѐнка с особыми образовательными потребностями, с учѐтом 

необходимости развития личности ребѐнка, создание условий для 

самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения; 

 создание воспитывающей среды, способствующей личностному 

развитию особой категории дошкольников, их позитивной социализации, 

сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и 

эмоционального благополучия; 

 доступность воспитательных мероприятий, совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учѐтом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребѐнка; речь идет не 

только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные 

условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребѐнку с 

особыми образовательными потребностями; 

 участие семьи как необходимое условие для полноценного 

воспитания ребѐнка дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями; 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с 

ТНР 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется 

на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия 

дошкольного образования обучающихся 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. 

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка с ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических 

работников с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речи языкового 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, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей 

готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности,тоестьдеятельностипоосвоениюкультурныхформиобразцови 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста с 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 
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Соответствии с Программой. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ 

(далее – ППРОС, РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно- 

эпидемиологическим требованиям. Предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда в ДОУ обеспечивает реализацию адаптированной 

основной образовательной программы для детей с ТНР, разработанную с учетом 

АООП ДО детей с ТНР МДОУ детского сада №4 «Олимпийский». ДОУ имеет 

право самостоятельно проектировать предметно-пространственную 

развивающую образовательную среду с учетом психофизических особенностей 

детей с ТНР. При проектировании ППРОС ДОУ учитываются особенности 

своей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие 

условия, требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР. 
В соответствии со Стандартом, ППРОС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет- ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях испособностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого 

развития; 

– построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми 

разного возраста, так и с взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств 

и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении 
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собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 
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(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства 

и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость, как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей). 

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том 

числе с учетом специфики информационной социализации детей: игровой, 

коммуникативной, познавательно - исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого 

развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка сучетом 

его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 

его индивидуальной траектории развития. Она строится на основе принципа 

соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие 

росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 

– содержательно-насыщенной и динамичной – включает средства 

обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитиеобщей и тонкой моторики 

детейс ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно - пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами — 

подвижностью частей, возможностью собрать, разобрать, возможностью 

комбинирования деталей; возможностью самовыражения детей; 

– трансформируемой – обеспечивает возможность изменений 

ППРОС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 
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– полифункциональной – обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих ППРОС (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в 

разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников к 

играм, 

игрушкам,материалам,пособиям,обеспечивающимвсеосновныевидыдетской 

активности. 

Все игровые материалы должны подбираться с учетом особенностей 

ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познавательных и психических 

процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность ребенка с 

ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, 

речевой активности; 

– безопасной – все элементы ППРОС соответствуют требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности. При проектировании ППРОС учитывается целостность 

образовательного процесса в ДОУ, в заданных Стандартом образовательных 

областях: социально - коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической; 

– эстетичной – все элементы ППРОС привлекательны. Игрушки не 

содержат ошибок в конструкции, способствуют формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ 

обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 

работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально- 

коммуникативной области в групповых и других помещениях, предназначенных 

для образовательной деятельности детей (музыкальном зале, кабинетах педагога 

- психолога, учителя - логопеда), созданы условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий 

всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами. Социально- коммуникативное развитие детей дошкольного 

возраста осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого 

периода - игре. Именно в этой деятельности формируются такие важнейшие 

новообразования дошкольного возраста как воображение, произвольность, 

самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально 

значимых качеств как толерантность. Каждая из этих способностей требует 

специфических форм игры и, следовательно, определѐнных игровых 

материалов. 
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

обеспечивает условия для развития игровой и познавательно- исследовательской 

деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и на прилегающих 

территориях пространство организовано так, чтобы можно 
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было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых 

помещениях и на прилегающих территориях находятся оборудование, игрушки 

и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители. 

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссѐрской 

игре. Для осуществления этих видов игры нужны: «признаковые» игрушки, 

открытые для фантазии ребенка, и допускающие различные названия и способ 

использования (способные служить заместителями разных предметов и 

персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, солдатики); куклы 

неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы для 

театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и 

в играх с правилами. Для этих видов игр нужны: наборы кукол разного пола и 

размера; кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, 

парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и атрибуты, помогающие принять и 

удерживать игровую роль; транспортные игрушки; настольно-печатные игры; 

дидактические игры разных видов, адекватные возрасту. Общение происходит, 

прежде всего, с другими людьми – взрослыми и сверстниками. Однако в 

дошкольном возрасте достаточно распространено общение с игрушкой, которая 

выступает как «партнѐр» по общению. Это так называемые «Игрушки- 

подружки», способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и 

животные с привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: 

плюшевые мишки, киски, собачки, куклы, удобные для действий ребѐнка и 

легко «одушевляемые». Важные особенности такой игрушки (куклы и 

животного), – незавершѐнность, открытость для любых превращений, 

беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны ребенка. 

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные 

моменты окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, 

соответствующих разным ситуациям; атрибуты разных профессий и труда 

взрослых; модели современных технических средств; игрушечные машинки 

разных типов и др. 

На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых. 

Для развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей взрослые создают насыщенную ППРОС, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. Поэтому предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда ДОУ обеспечивает условия для познавательно - 

исследовательского развития детей. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 
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материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, 



148  

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У него формируется понимание, что окружающий мир 

полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают 

условия для организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес 

детей с нарушением речи к различным развивающим играм и занятиям, 

например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 

детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. 

Помещения ДОУ и прилегающие территории оформлены с художественным 

вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции 

нарушений развития фонематического слуха и ритмической структуры 

подбираются музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового опыта; 

на определение характера музыки; на развитие музыко - слуховой памяти; на 

развитие тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа 

к объектам инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для 

разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания 

и др. 

В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития тонкой моторики. 

В ДОУ создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья 

детей с ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-

логопедом, педагогом- психологом, другими специалистами) с целью 

проведения коррекционных и профилактических мероприятий. 
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В ДОУ имеется кабинет учителей-логопедов, включающие необходимое 

для логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное 
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зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, 

пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный 

материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр. 

В ДОУ создана полифункциональная интерактивная среда. Независимо от 

их наполняемости, предметной составляющей и целей работы в них, все эти 

помещения можно условно назвать сенсорными комнатами. 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. В 

групповых и прочих помещениях ДОУ имеется оборудование для 

использования информационно- коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 

интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). Имеется доступ к сети Интернет 

с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом. 

Компьютерно - техническое оснащение ДОУ используется для различных 

целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, 

обеспечивающих реализацию основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе, реализуемой в 

ДОУ семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) 

детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации ППРОС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной 

программой ДОУ, по которой развивается ребенок, посещая детский сад, для 

соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и 

ДОУ и в целях поддержки индивидуальности ребенка с ТНР. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает 

реализацию адаптированной образовательной программы МДОУ детского сада 

№4 «Олимпийский» разработанную на основе ФАОП ДО для детей с ТНР. 

При проектировании РППС ДОУ учитывает особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями ДОУ, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации АОП ДО для детей с ТНРМДОУ детского 

сада №4 «Олимпийский». 
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В соответствии с ФГОС ДО возможны разные варианты создания среды 

при условии учета целей и принципов, этиопатогенетической, возрастной и 

гендерной специфики для реализации основной образовательной программы. В 
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связи с этим РППС (ПРОС), обеспечивающая потребности и нужды детей с 

ТНР включает: кабинет педагога-психолога. В оборудование, которого входят: 

световой стол с песком, панно и приборы, а также настенные модули для 

сравнения цветов, геометрических форм, величин, развития подвижности рук. 

Спортивное оборудование 

- Тренажеры детские такие, как: велотренажеры, различные виды 

беговых дорожек. 

- Спортивные комплексы (в различной комплектации и 

модификации); 

Дополнительное оборудование: маты напольные, гимнастические палки и 

гантели, гимнастические скамейки и лесенки с разным количеством ступеней, 

игровые обручи, мячи надувные и резиновые разного размера, различные 

коврики и дорожки. 

Оборудование для игр и занятий 

Наборы для песочной терапии: наборы резиновых, пластиковых игрушек, 

совочки, лопатки, ведерки, грабли. 

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и 

объемного конструирования, конструкторские наборы. Оборудование для 

творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, теневых и 

пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с 

пластилином и глиной. Развивающие и обучающие игры, различные виды 

домино, головоломок; игры, направленные на развитие интеллектуальных, 

сенсорных, моторных возможностей детей, а также – на развитие представлений 

об окружающем мире, на формирование практических и социальных навыков и 

умений. 

Игровая среда 

Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, 

глажки, набор 

«Парикмахерская», «Магазин» и т.п. Игровые наборы для мальчиков, типа 

мастерской, набора доктора, набора инструментов, набора пожарника и 

полицейского и т.д. Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, плюшевые 

и выполненные из различных материалов: пластмассовые, резиновые, 

деревянные (машинки, куклы, мячи, кубики, пирамидки). 

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, 

шкафы, стеллажи или полки для оборудования; Зеркала: настенное большое 

зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние зеркала по количеству 

детей; 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, 

слоговой структуры слов; 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, 

предлоги, схемы для звуко - слогового анализа и синтеза, схемы для составления 
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предложений, рассказов, словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: 

обобщающие понятия (посуда, овощи 
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- фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши 

животных, одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела 

человека, и животных, слова - действия, признаки предметов (качественные, 

относительные, притяжательные), слова– антонимы, слова– синонимы, слова с 

переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по 

темам: согласование существительных с прилагательными, глаголами, 

числительными; глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги; 

простые и сложные предложения; однородные члены предложения, картинки и с 

изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и 

однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии 

картин; наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или 

уточнения сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, 

сборники сказок, рассказов для составления пересказов, различные детские 

хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 

возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных 

ориентировок: листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, 

настенные и настольные панно, модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: 

наборы для развития чувствительности и подвижности рук, настенные и 

настольные панно и модули, конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, 

глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная 

азбука букв, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения 

букв, изображения букв со смешанными или отсутствующими графическими 

элементами, рабочие тетради. 

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, 

пианино, барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные 

картинки, обозначающие низко ивысоко частотные слова (школа, чайник, щетка, 

шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного 

размера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 

части), наборы картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ойлишней), 

наборы парных картинок для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и 

девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и солнце, самолет 

и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, альбом с 

заданиями на определение уровня логического мышления. 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, 

формирования навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 
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Разрезная азбука. Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, 

слов. Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 
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Символы простых и сложных предлогов. Наборы букв разной величины 

(заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, которые можно 

раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина, 

сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. Карточки с 

перевернутыми буквами, схемам и слов разной сложности. Дидактические игры 

в соответствии с разделами коррекционно - развивающей работы с детьми с 

ТНР. 

3.4. КАДРОВЫЕУСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПрограммы24 

3.4.1 Реализация ОП ДО обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками Образовательной организации. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 N61н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 6.10.2010, регистрационный N 

18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 31.05.2011 г. N 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 1.07.2011 г., регистрационный N 21240). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для 

реализации и обеспечения реализации ОП ДО, определяются ее целями и 

задачами, а также особенностями развития детей. 

Необходимым условием качественной реализации ОП ДО является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в Образовательной 

организации или в группе. 

3.4.2. Педагогические работники, реализующие ОП ДО, должны обладать 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития 

детей, обозначенными в п. 3.1.1 настоящей ОП ДО. 

 

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 обучающимися с ТНР; (части 2, 3 статьи 99 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 2Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 59, ст. 7598; 2022, N 29, ст. 5262). 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=184188&l6
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=181724&l0
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расходных обязательств муниципального задания, обеспечивающих 

 

24П.3.4ФГОС ДО 
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государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Расходные обязательства 

обеспечиваются за счет предоставляемых субсидий в соответствии с 

нормативами, определяемыми субъектом РФ в расчете на одного воспитанника. 

Норматив затрат на реализацию Программы дошкольного общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации АОП включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу 

дошкольного общего образования (с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы 

дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления); 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, 

средств обучения, игр, игрушек, электронных образовательных ресурсов, 

спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря необходимых для 

организации всех видов образовательной деятельности и создания развивающей 

предметно- пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ 

и детей- инвалидов); 

- прочие расходы: оплату услуг связи, в том числе расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет; расходов, 

связанных с дополнительным профессиональным образованием; подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и 

подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения и т.д. 

При разработке Программы образовательной организации в части обучения 

и воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по 

коррекции нарушения развития, предусмотренной адаптированной 

образовательной программой. 

Нормативные затраты на реализацию образовательной программы, 

гарантированный объем финансовых средств в год представлены в Плане 

финансово-хозяйственной деятельности ДОУ. ДОУ самостоятельно принимает 

решения в части расходования средств и реализации обеспечения. 

Программы: устанавливает предмет закупок, количество пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации Программы. ДОУ самостоятельно разрабатывает финансовый 

механизм взаимодействия с организациями, выступающими социальными 

партнерами. 
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3.6. Материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

3.6.1 МАТЕРИАЛЬНО–

ТЕХНИЧЕСКИЕУСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИОПДО 

3.6.1.1. Требования к материально-техническим условиям реализации 

ОП ДО включают25: 

 требования, определяемые в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

 требования к оснащению средствами обучения и воспитания в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

 требования к оснащению (оборудованию) помещений развивающей 

предметно-пространственной среды; 

 требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект); 

3.6.1.2. Образовательная организация самостоятельно выбирает 

необходимые для реализации ОП ДО средства обучения и воспитания, 

оснащение (оборудование), учебно-методический комплект, расходные 

материалы, подписки на периодические издания, техническое и мультимедийное 

сопровождение26 (в том числе для детей с ОВЗ). 

3.6.1.3. Образовательная организация в целях реализации ОП ДО, 

охраны жизни и здоровья обучающихся обеспечивает выполнение требований, 

определяемых в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами27: 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20 

/срок действия–01.01.2021-01.01.2027/ 

Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и(или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПин 1.2.3685- 

21 /срок действия – 01.03.2021-01.03.2027/ 

Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 

зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг СП 2.1.3678-20 /срок действия – 

01.01.2021 -01.01.2027/ 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения. СанПин 2.3/2.4.3590-20 /срок действия – 01.01.2021-
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01.01.2027/ 

 

25П.3.5ФГОС ДО 
26П.32.8ФОПДО 
27П.32.1ч.2ФОПДО 
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Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней. СП 3.3686-21 /срок действия – 01.09.2021-01.09.2027/ 

3.6.1.4. Образовательная организация в целях реализации ОП ДО, 

охраны жизни и здоровья обучающихся обеспечивает выполнение требований, 

определяемых в соответствии с правилами пожарной безопасности28, в том 

числе: 

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об 

утверждении правил противопожарного режима в РФ» /срок действия 

01.01.2021 – 31.12.2026/ 

3.6.1.5. Образовательная организация в целях реализации ОП ДО, 

охраны жизни и здоровья, обучающихся обеспечивает выполнение требований 

к оснащению средствами обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей. 

*Переченьсредствобученияивоспитанияуказанвп.2.2.11настоящейОПДО. 

3.6.1.6. Образовательная организация в целях реализации ОП ДО, 

охраны жизни и здоровья, обучающихся обеспечивает выполнение требований 

к оснащению (оборудованию) помещений развивающей предметно- 

пространственной среды29. Образовательная организация имеет необходимое 

оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и образовательной 

деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

 

Оснащение 
(оборудован

ие) 

ЧФУ 

Оборудован

ие для 

различных 

Видов 

детской 

деятельности 

В помещениях Имеется 

На улице Имеется 

ПОМЕЩЕН
ИЯ 

Административ
ные 

Кабинет заведующего, главного 

бухгалтера и заведующего по АХР. 
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Методический 

блок 

Имеется методический кабинет 

оснащѐн необходимым оборудованием: 

шкаф для хранения документации, 

методической и художественной 

литературы, дидактических материалов, 

игровых пособий, компьютерным столом, 

Стульями для посетителей, 

компьютером, МФУ. 

Кабинеты В МДОУ имеются кабинеты для 
 

28П.32.1ч.3ФОПДО 
29П.32.3-32.4ФОПДО 
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 специалистов специалистов: кабинет учителя- 

логопеда, педагога-психолога. Каждый 

оборудован местом для индивидуальных 

и групповых занятий с детьми: стол с 

зеркалом для индивидуального 

взаимодействия с ребенком, 

дидактические игры и игрушки, зона для 

индивидуальных консультаций с 

родителями, шкаф для методической 

литературы, столы и стулья для 

подгрупповых занятий, интерактивное 

оборудование, МФУ, ноутбуки, 

раковина. 
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Для занятий с 

детьми 

Групповые 

помещения 

В детском саду 12 

групповых 

помещений, 

принадлежащих 

каждой отдельной 

группе, все групповые 

помещения оснащены 

отдельными спальнями. 

Вс остав групповой 

ячейки входят: 

- раздевальное 

помещение (для приѐма 

детей и хранения 

верхней 

одежды, куда 

помещаются шкафы для 

одежды и обуви, они 

оборудованы 

индивидуальными 

ячейками – 

полками для головных 

уборов и крючками для 

верхней одежды); 

- игровая (для 

проведения занятий, 

игр, приѐма пищи и пр.); 

- спальное 

помещение; 

- туалетная 

комната, 

совмещѐннаяс 

умывальной, 

   -буфетная. 

Группы, 

Расположенные на 

Первом этаже 
имеют 

Свой отдельный 
вход 

Со стороны улицы 
и 

Вход из общего 

коридора. Группы, 
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Расположенные на 

Втором этаже-вход 
из 

Общего коридора. 

Группы полностью 

Оснащены детской 

Мебелью в 

Соответствии с 

Возрастом и 

требованиями 

СанПиН. 

Оснащение 
игровым 

оборудованием 

соответствует 
возрасту 

детей, требованиям, 

Предъявляемым 
ФГОС 
ДО к развивающей 

предметно- 

пространственной 

среде МДОУ. 

Имеются 
материалы и 

Оборудование для 

поддержания 

отличного 

Санитарного 
состояния 

групп. 

Музыкальн
ый 

Имеется 
оборудование 

зал И материалы 
 соответствуют 
 возрастным 
 Особенностям 

детей, 
 Учитывают 

состояние 
 Их здоровья. 
 Для проведения 
 музыкального 
 Взаимодействия зал 
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 оборудован 
 электрическим 

   пианино, 

экраном с 

проектором, 

ноутбуком, 

стульями для детей 

и взрослых. 

Физкультур

ный зал 

Имеется. 

Оборудование и 

материалы 

соответствуют 

возрастным 

особенностям 

детей, учитывают 

состояние их 

здоровья. 

Для занятий 

физической 

культурой зал 

оборудован 

спортивным 

инвентарѐм. 
Бассейн Отсутствует 

Кабинет 

ИЗО- студии 

Кабинет 

оснащен всем 

необходимым 

методическими 

техническим 

оборудованием. 

Рабочая зона 

имеет не только 

столы, но и 

различные 

материалы для 

развития 

творчества, 

фантазии ребенка. 

Здесь каждый 

ребенок может 

попробовать свои 

силы в работе с 

Традиционным



167  

и и 

нетрадиционными 

материалами, 

Собранными в 

этом кабинете 

  Кабинет 

ДПО 
Кабинет 

оснащен 

техническими 

средствами для 

проведения 

дополнительных 

занятий 

познавательной 

   направленности, а 

также  

методическими, 

дидактическими, 

игровыми 

материалами 

ТЕРРИТОРИЯ Игровые 

(прогулочные 

участки) 

На территории МДОУ 

оборудовано 12 прогулочных участков. 

На всех участках имеются теневые 

навесы, игровое оборудование, 

песочницы и др., соответствующие 

возрасту детей и требованиями 

СанПиН. 

На территории МДОУ посажены 

молодые деревья и кустарники, 

оформлены цветники, клумбы. 
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Спортивная 

площадка 

Имеется одна спортивная 

площадка, которая оборудована 

стационарным физкультурным 

комплексом, предназначенным для 

организации 

Спортивных игр. 

 

3.6.1.7. Образовательная организация в целях реализации ОП ДО, 

охраны жизни и здоровья, обучающихся обеспечивает выполнение требований 

к материально-техническому обеспечению программы. 

Учебные издания, используемые при реализации ОП ДО, определяются 

Образовательной организацией самостоятельно с учетом требований ФГОС ДО 

и ФОП ДО30. 

Учебно-методические материалы могут включать все виды учебных 

изданий, обеспечивающих реализацию ОП ДО и созданных в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.60-2020. 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. Возможность достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения Программы образования; 

2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов: к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и искусственному 

освещению помещений; отоплению и вентиляции; водоснабжению и 

канализации; организации питания; медицинскому обеспечению; приему детей в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность; организации 

режима дня; организации физического воспитания; личной гигиене персонала; 

3. Выполнение требований пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и 

охране 
 

30Ст.18ч.3ФЗРФ«Об образовании в РФ» 
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Труда работников. 

5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ОВЗ, в том числе детей -инвалидов к объектам инфраструктуры Организации. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ 

учитываются особенности их физического и психического развития. 

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов 

детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными 

площадками, озелененной территорией. 

В ДОО есть всѐ необходимое для всех видов воспитательной и 

образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование. 

 

3.6.1.8. Учебно-методический комплект31(далее – УМК) включает 

пособиядляорганизацииобразовательногопроцессадлявсехвозрастныхгрупп 

воспитанников (от 1,5 до 7 лет) по всем образовательным областям, а также 

пособия по педагогической диагностике (Приложение 1). 

УМК могут быть дополнены развивающими дидактическими пособиями 

для детей – рабочими тетрадями, альбомами, раздаточным материалом. 

 

ВераксаА.Н. 
Индивидуальная психологическая диагностика 
дошкольника.5-7лет.ФГОС 

ЛогиноваЛ. 
Образовательное событие как инновационная 

технология 

Работы с детьми 3-7лет 

ВераксаН.Е. 
Пространство детской реализации. Проектная 
деятельность.(5-7лет) Методическое пособие. ФГОС 

ВераксаА.Н. 
Развитиесаморегуляцииудошкольников.5-7лет.ФГОС 

ШиянО.А. Современный детский сад: Каким он должен быть. 
ФГОС 

ШиянО.А. 
Современный детский сад: Универсальные целевые 
ориентирыдошкольногообразования.0-7лет.ФГОС 

СираджИ.;Арче

р 
К. 

Шкала MOVERS. Повышение уровня физического 
Развития детей (2-6лет) 

СираджИ.; 

КингстонД.; 

Мелхиш Э. 

Шкала SSTEW. Обеспечение устойчивого совместного 

мышления и эмоционального благополучия (2–5 лет) 

ДеббиКраер 
Программа основанная на ECERS. Методические 
рекомендации(3-5лет) 
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ДеббиКраер 
Программа, основанная на ECERS. Тема «Давай 

дружить!».3-5лет.Комплект (Конспекты+наглядно- 

Дидактический материал) 

 

31Учебно–методическийкомплект–этосовокупностьсистематизированныхучебныхматериалов, 

необходимых для осуществления образовательного процесса. 
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ДеббиКраер 
Программа, основанная на ECERS. Тема «Мы 

заботимся о 

себе». Комплект (Конспекты+наглядно-дидактический 

материал) 

ДеббиКраер 

Программа, основанная на ECERS. Тема «Наш детский 

сад».Комплект(конспекты+наглядно-дидактический 

материал) 
 Ранний возраст 

КолдинаД.Н. 
Аппликация в ясельных группах детского 

сада.Конспекты 
занятий.2-3года.ФГОС 

КолдинаД.Н. 
Лепка в ясельных группах детского сада.2-3года. 
Конспекты занятий.ФГОС 

ФѐдороваС.Ю. Планыфизкультурныхзанятийсдетьми2-3лет.ФГОС 

НайбауэрА.В., 
КуракинаО.В. 

Развивающие игровые сеансы в ясельных группах 

детского 
сада.1-3года.Конспектызанятий.ФГОС 

ГербоваВ.В. 
Развитиеречивдетскомсаду.2-3года.Конспектызанятий. 
ФГОС 

КолдинаД.Н. 
Рисованиевясельныхгруппахдетскогосадасдетьми2-3 
лет.ФГОС 

СтепаненковаЭ.

Я. 

Сборникподвижныхигр.Длядетейраннеговозраста.2–3 
года.ФГОС 

АбрамоваЛ.В., 
СлепцоваИ.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников(2-3 
года).ФГОС 

ХарченкоТ.Е. 
Утренняягимнастикавдетскомсаду.2–3года.Комплексы 
упражнений.ФГОС 

ПомораеваИ.А., 

ПозинаВ.А. 

Формирование элементарных математических 

представлений.2-3года.Конспектызанятий.ФГОС 
 Социально-коммуникативное развитие 

АбрамоваЛ.В., 
СлепцоваИ.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников(3-4 

года).ФГОС 

АбрамоваЛ.В., 
СлепцоваИ.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников(4-5 

лет)ФГОС 

АбрамоваЛ.В., 
СлепцоваИ.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников(5-6 
лет)ФГОС 

АбрамоваЛ.В., 
СлепцоваИ.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников(6-7 
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лет)ФГОС 

ПетроваВ.И., 
Стульник Т.Д. 

Этические беседы с дошкольниками.ФГОС 

 Познавательное развитие 

БывшеваА.А., 

Николаева С.Н. 

Экологическое воспитание в младшей группе детского 

сада.3-4года.ФГОСПарциальнаяпрограмма"Юный 

эколог". 

НиколаеваС.Н. 
Экологическое воспитание в средней группе детского 

сада. 

4-5лет.ФГОСПарциальнаяпрограмма"Юный эколог". 
НиколаеваС.Н. Экологическое воспитание в средней группе детского 

сада. 
 5-6лет.ФГОСПарциальнаяпрограмма"Юный эколог". 

Дыбина О.В. 
Ознакомлениеспредметнымисоциальнымокружением.3- 
4года.Конспектызанятий.ФГОС 

Дыбина О.В. 
Ознакомление с предметными социальным 

окружением.4- 
5лет.Конспектызанятий. ФГОС 

Дыбина О.В. 
Ознакомление с предметным и социальным 

окружением.5- 
6лет.Конспектызанятий. ФГОС 

Дыбина О.В. 
Ознакомление с предметным и социальным 

окружением.6- 
7лет.Конспектызанятий. ФГОС 

Крашениников

Е.Е. Холодова О.Л. 

Развивающий диалог как инструмент развития 

познавательныхспособностей.4–7лет.Сценариизанятий. 

ФГОС 

ПавловаЛ.Ю. 
Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающиммиром.4-7лет.ФГОС 

Арапова- 
ПискареваН.А. 

Формирование элементарных математических 
представлений.Методическоепособие.2-7лет.ФГОС 

ПомораеваИ.А., 
ПозинаВ.А. 

Формирование элементарных математических 
представлений.3-4года.Конспектызанятий.ФГОС 

ПомораеваИ.А., 
ПозинаВ.А. 

Формирование элементарных математических 
представлений.4-5лет.Конспектызанятий.ФГОС 

ПомораеваИ.А., 
ПозинаВ.А. 

Формирование элементарных математических 
представлений.5-6лет.Конспектызанятий.ФГОС 

ПомораеваИ.А., 
ПозинаВ.А. 

Формирование элементарных математических 
представлений.6-7лет.Конспектызанятий.ФГОС 

ВераксаН.Е., 

Галимов О.Р. 

Мир физических явлений, опыты и эксперименты в 

Дошкольном детстве.4-7лет.ФГОС 
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НиколаеваС.Н. 
Наглядное пособие.Картины из жизни диких 

животных.3- 
7лет.ФГОС. 

НиколаеваС.Н. 
Наглядное пособие.Картины из жизни домашних 

животных.3-7лет.ФГОС. 
 Речевое развитие 

ГербоваВ.В. 
Развитие речи в детском саду.3-4года.Конспекты 

занятий. 
ФГОС 

ГербоваВ.В. 
Развитие речи в детском саду.4-5лет.Конспекты 

занятий. 
ФГОС 

ГербоваВ.В. 
Развитие речи в детском саду.5-6лет.Конспекты 

занятий. 
ФГОС 

ГербоваВ.В. 
Развитиеречивдетскомсаду.6-7лет.Конспектызанятий. 
ФГОС 

ВераксаН.Е. Грамматика в картинках.Антонимы.Глаголы 

ВераксаН.Е. Грамматика в картинках.Антонимы.Прилагательные 

ВераксаН.Е. Грамматика в картинках.Говори правильно 

ВераксаН.Е. Грамматика в картинках.Многозначные слова 

ВераксаН.Е. Грамматика в картинках.Множественное число 

ВераксаН.Е. Грамматика в картинках.Образование слов 

ВераксаН.Е. Грамматика в картинках.Ударениев словах 
 Художественно-эстетическоеразвитие 

КолдинаД.Н. 
Аппликация в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 

3-4лет.ФГОС 

КолдинаД.Н. 
Аппликация в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 
4-5лет.ФГОС 

КолдинаД.Н. 
Аппликация в детском саду.Конспекты занятий с 

детьми 
5-6лет.ФГОС 

КолдинаД.Н. 
Аппликация в детском саду.Конспекты занятий с 

детьми 
6-7лет.ФГОС 

КомароваТ.С. 
Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду.Конспекты 
занятий(3-4года).ФГОС 

КомароваТ.С. 
Изобразительная деятельность в детском 

саду.Конспекты 
занятий.4-5лет.ФГОС 
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КомароваТ.С. 
Изобразительная деятельность в детском 

саду.Конспекты 
занятий.5-6лет.ФГОС 

КомароваТ.С. 
Изобразительная деятельность в детском саду.(6-7лет). 
Конспекты занятий.ФГОС 

МамаеваО.А. 
Поделкиизприродногоибросовогоиматериала.4-5лет. 
ФГОС 

МамаеваО.А. 
Поделкиизприродногоибросовогоиматериала.5-6лет. 
ФГОС 

КолдинаД.Н. Рисованиевдетскомсаду.3-4года.ФГОС 

КолдинаД.Н. Рисованиевдетскомсаду.4-5лет. ФГОС 

КолдинаД.Н. Рисованиевдетскомсаду.5-6лет.ФГОС 

КолдинаД.Н. Рисованиевдетскомсаду.6-7лет. ФГОС 

КолдинаД.Н. Лепкавдетскомсаду.3-4года.Конспектызанятий. ФГОС 

КолдинаД.Н. Лепкавдетскомсаду.4-5лет.Конспектызанятий. ФГОС 

КолдинаД.Н. Лепкавдетскомсаду.5-6лет.Конспектызанятий. ФГОС 

КолдинаД.Н. Лепкавдетскомсаду.6-7лет.Конспектызанятий. ФГОС 

ЗацепинаМ.Б., 

Жукова Г.Е. 

Музыкальное воспитание.Дидактические развивающие 

игры.Методические рекомендации для детей0-7лет. 

ФГОС 

ЗацепинаМ.Б., 
Жукова Г.Е. 

Музыкальное воспитание в детском саду.3-4года. 
Конспекты занятий.ФГОС 

ЗацепинаМ.Б., 
Жукова Г.Е. 

Музыкальное воспитание в детском саду.4-5лет. 
Конспекты занятий.ФГОС 

ЗацепинаМ.Б., 
Жукова Г.Е. 

Музыкальное воспитание в детском саду.5-6лет. 
Конспекты занятий.ФГОС 

ЗацепинаМ.Б., 
Жукова Г.Е. 

Музыкальное воспитание в детском саду.6-7лет. 
Конспекты занятий.ФГОС 

ЩеткинА.В. 
Театральная деятельность в детском саду.4-5лет. 
Конспекты занятий.ФГОС 

 Физическое развитие.Здоровье 

СтепаненковаЭ
.Я 

Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7лет. 

 ФГОС 

БорисоваН.Н. Малоподвижные игры и игровые упражнения(3-7лет) 

ЧеменеваА.А., 

МоисееваЕ.В., 

Леукина А.П., 

ПервойкинМ.С. 

Парциальная программа «Быстрый мяч». Мини-футбол 

для дошкольников 5-7 лет. ФГОС. Дополнительное 

образование в ДОО 

ФедороваС.Ю. Гимнастика после сна с детьми 3–5лет.ФГОС 

ПензулаеваЛ.И. 
Оздоровительная гимнастика.Комплексы упражнений 

для 
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детей3-4лет. ФГОС 

ПензулаеваЛ.И. 
Оздоровительная гимнастика.Комплексы упражнений 

для 
детей4-5лет. ФГОС 

ПензулаеваЛ.И. 
Оздоровительная гимнастика.Комплексы упражнений 

для 

детей5-6лет. ФГОС 

ПензулаеваЛ.И. 
Оздоровительная гимнастика.Комплексы упражнений 

для 
детей6-7лет. ФГОС 

ФѐдороваС.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми3-4лет.ФГОС 

ФѐдороваС.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми4-5лет.ФГОС 

ФѐдороваС.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми5-6лет.ФГОС 

ФѐдороваС.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми6-7лет.ФГОС 

ХарченкоТ.Е. 
Утренняя гимнастика в детском саду.3–

4года.Комплексы 
упражнений.ФГОС 

ХарченкоТ.Е. 
Утренняя гимнастика в детском саду.4–5лет.Комплексы 
упражнений.ФГОС 

ХарченкоТ.Е. 
Утренняя гимнастика в детском саду.5-6лет.Комплексы 
упражнений.ФГОС 

ХарченкоТ.Е. 
Утренняя гимнастика в детском саду.6-7лет.Комплексы 
упражнений.ФГОС 

ПензулаеваЛ.И. 
Физическая культура в детском саду.3-4года.Конспекты 
занятий. ФГОС 

ПензулаеваЛ.И. 
Физическая культура в детском саду.4-5лет.Конспекты 
занятий. ФГОС 

ПензулаеваЛ.И. 
Физическая культура в детском саду.5-6лет.Конспекты 
занятий. ФГОС 

ПензулаеваЛ.И. 
Физическая культура в детском саду.6-7лет.Конспекты 
занятий. ФГОС 

КазинаО.Б. 
Сотрудничество ДОО и семьи. Совместные  

физкультурные занятия с участием родителей (для занятий с 

детьми 2-5 лет) 

КазинаО.Б. 
Сотрудничество ДОО и семьи. Совместные 

физкультурные 
Занятия с участием родителей(5-7лет) 

 Хрестоматии 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.1-

3 
года 
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 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.3-
4 

года 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.4-
5 

лет 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.5-

6 
лет 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду ид ома.6-

7 
лет 

 Логопедическая литература 

НищеваН.В. Итоговая диагностика.Диагностическая 

тетрадь.Старшая 
группа(6лет).ФГОС. 

НищеваН.В. Итоговая диагностика.Диагностическая тетрадь. 
Подготовительнаягруппа(7лет).ФГОС. 

НищеваН.В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего 

дошкольного возраста от3до4лет:Наглядно- 

Методическое пособие.ФГОС 

НищеваН.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи(от4до7лет):Наглядно- 

Методическое пособие.ФГОС 

НищеваН.В. Картотеки логопеда ДОУ.(Методический комплект 
Программы Н.В.Нищевой)ФГОС. 

НищеваН.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

Образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. ФГОС. 

НищеваН.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

младшей группе детского сада.—2-еизд.,испр.и 

доп.ФГОС 

НищеваН.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

вгруппе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыминарушениямиречис4 до 5 лет (средняя группа). 

ФГОС 

НищеваН.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыминарушениямиречис5до6лет(старшая 

группа).ФГОС. 
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НищеваН.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыминарушениямиречис6до7лет 

(подготовительная к школе группа).ФГОС 

НищеваН.В. РАСТИ,МАЛЫШ! Вызывание простых звуков, 

звукоподражаний и первых слов унеговорящего ребенка. 

2-3г. ФГОС. 

НищеваН.В. РАСТИ,МАЛЫШ! Занимаюсь с логопедом. Вызывание 

фразовойречиудетейс2до3лет.Обучающаятетрадь. 

ФГОС 

НищеваН.В. РАСТИ,МАЛЫШ! Занимаюсь с мамой: Домашняя 
тетрадь.1-3гНищеваН.В. 

НищеваН.В. РАСТИ, МАЛЫШ! Иллюстративный материал к 

подгрупповым занятиям учителя-логопеда с детьми раннего 

дошкольного возраста с расстройствами речевого 

развития.ФГОС. 

КирилловаЮ.А

. 

РАСТИ, МАЛЫШ! Комплексы общеразвивающих 

упражнений и пальчиковая гимнастика для детей с 2 до 3 

лет.(Методический комплект программы«Расти, 

малыш!»)ФГОС. 

НищеваН.В. РАСТИ,МАЛЫШ!Подгрупповые занятия учителя- 

логопеда с детьми раннего дошкольного возраста(с2до3 

лет).Календарное планирование.ФГОС. 

НищеваН.В. Картотека предметных картинок. Выпуск 4. Животные 

наших лесов, домашние животные, их детеныши. 3-7 

лет.(Новый формат)ФГОС.Наглядный дидактический 

материал. 

НищеваН.В. Картотекапредметныхкартинок.Выпуск5.Животные 

жаркихисеверныхстран.Животныймирокеана.3-7 

лет.(Новый формат)ФГОС.Наглядный дидактический 

материал. 

НищеваН.В. Картотекапредметныхкартинок.Выпуск7.Первоцветы, 

полевые, луговые, садовые цветы. 3-7 лет.(Новый 

формат) ФГОС. Наглядный дидактический материал. 

НищеваН.В. Картотекапредметныхкартинок.Выпуск13.Профессии. 

3-7 лет.(Новый формат)ФГОС. Наглядный 

дидактический материал. 

НищеваН.В. Картотекасюжетныхкартинок.Выпуск24.Глагольныйсло

варьдошкольника.3-7лет.(Новыйформат)ФГОС. 

Наглядный дидактический материал. 
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ЛитвиноваО.Э. Картотекасюжетныхкартинок.Выпуск44.Сюжетные 

Картинки для работы с детьми раннего дошкольного 

возраста. 2-3 года. Новый формат. ФГОС. 

ВолошинаИ.А. Артикуляционная гимнастика для девочек.3-
7лет.ФГОС. 

ВолошинаИ.А. Артикуляционная гимнастика для мальчиков.ФГОС. 

НищеваН.В. Веселая артикуляционная гимнастика.ФГОС. 

НищеваН.В. Веселая артикуляционная гимнастика2.(5-7лет)ФГОС. 

НищеваН.В. Артикуляционная гимнастика для девочек.3-7лет. 
ФГОС. 

НищеваН.В. У белочки в гостях. Пособие с магнитными картинками 

для совершенствования грамматического строя 

Речи и развития внимания дошкольников.5-7лет.ФГОС. 

ТверскаяО.Н. Альбом для обследования речевого развития детей 

3—7лет(Экспресс-диагностика)ФГОС 

СмирноваИ.А. Диагностика нарушений развития речи.ФГОС. 

СмирноваИ.А. Логопедический альбом№5 для обследования 
Способности к чтению и письму. ФГОС 

БухаринаК.Е. Ознакомление дошкольников 4-6 лет с предлогами. 
ФГОС. 

НищеваН.В. Алгоритмические схемы дл ярассказывания сказок 
(3-8лет).ФГОС. 

НищеваН.В. Алгоритмические схемы для обучения дошкольников 
Составлению описательных рассказов(4—7лет).ФГОС. 

ПерегудоваТ.С.

, 
БалакиреваЕ.В. 

Я умею различать звуки! Рабочая тетрадь по 
дифференциациисмешиваемыхзвуков.с5-7лет.ФГОС 

СмирноваИ.А. Логопедический альбом №4 для обследования 
лексико-грамматического строя и связной речи.ФГОС. 

СмирноваИ.А. Логопедический альбом №1 для обследования 
звукопроизношения.ФГОС. 

БухаринаК.Е. Игроваяартикуляционнаягимнастика.3-7лет. 

ФГОС. 

НищеваН.В Весѐлая пальчиковая гимнастика.Упражнения для 

развития мелкой моторики и координации речи с 

движением.ФГОС.. 

НищеваН.В. Все работых ороши.Сельские профессии.Обучение 
Дошкольников рассказыванию по картинке(5-

7лет).ФГОС 

НищеваН.В. Все работы хороши.Городские  профессии.Обучение 
Дошкольников рассказыванию по картинке(5-

7лет).ФГОС 
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НищеваН.В. Наш детский сад.Выпуск3.Формирование целостной 

картины мира.Обучение дошкольников 

Рассказыванию по картине(с3до5лет).ФГОС. 

НищеваН.В. Наш детский сад.Выпуск1.Формирование целостной 

картины мира.Обучение дошкольников 

Рассказыванию по картине(с3до6лет).ФГОС 

НищеваН.В. Формирование грамматического строя речи. 

Употребление предлогов с 4до7лет.Перекидные 

странички.ФГОС 

НищеваН.В. Формирование грамматического строя речи. 

Согласование числительных с существительными. 

Перекидные странички. ФГОС 

НищеваН.В. Читаем слоги.Составляем слова.Перекидные 
странички.ФГОС 

 Картотека предметных картинок. Выпуск 26. Азбука 

вкартинках.3-7лет.(Новый формат)ФГОС.Наглядный 

Дидактический материал. 

НищеваН.В. Картотека предметных картинок для автоматизациии 

дифференциации звуков разных групп. Выпуск 1. Звуки 

раннего онтогенеза. Свистящие звуки. Дифференциация 

свистящих звуков(начало).(Новый 

формат) ФГОС. 

НищеваН.В. Картотека предметных картинок для автоматизации 
идифференциациизвуковразныхгрупп.Выпуск2(звуки 

 Раннего онтогенеза,свистящие звуки—окончание).3-7 
лет.ФГОС. 

НищеваН.В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации дифференциации звуков разных групп. 

Выпуск4.Сонорныезвуки(окончание)извук[j]. 

Дифференциация сонорных звуков и звука [j]. ФГОС. 

КузьменкоО.В., 
ДамянЕ.Н. 

Учу буквы.Читаю слова.Рабочая тетрадь по 
Обучению грамоте.5-7лет. ФГОС. 

НищеваН.В. Прописи для мальчиков и девочек с4до7лет. 
Готовим руку к письму. ФГОС. 

БухаринаК.Е. Логокубики.Выпуск1.Автоматизациязвуков[в]— 

[в’],[ф]—[ф’],[х]—[х’],[ы]и развитие речи детей 

Дошкольного возраста. Логопедическая игра.4-6лет. 

ФГОС. 

БухаринаК.Е. Логокубики. Выпуск 2. Автоматизация звуков [к]- [к'], 

[г]-[г'], [д]- [д'], [т] - [т'] и развитие речи детей дошкольного 

возраста.Логопедическаяигра.4-6лет. 

ФГОС. 
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БухаринаК.Е. Логокубики.Выпуск3.Автоматизация звуков[р]- 

[р'], [л]- [л'] и развитие речи детей дошкольного 

возраста.Логопедическая игра. 4-6 лет. ФГОС. 

БухаринаК.Е. Логокубики.Выпуск4.Автоматизациязвуков[ш], 

[ж], [ч], [щ] и развитие речи детей дошкольного 

возраста.Логопедическая игра. ФГОС. 

АграновичЗ.Е. Коррекция нарушений звуко-слоговой структуры 
словудетей.3-8лет.ФГОС.Новыйформат. 

НищеваН.В. Формирование грамматического строя речи у детей 
Дошкольного возраста.с2до7лет.ФГОС. 

Перепелятнико

ва Н.Н. 

Кинезиологические упражнения при автоматизациии 

дифференциации звуков в чистоговорках. 4-7 лет. ФГОС. 

 Квазиомонимы.Увлекательнаятехника 

автоматизациизвуков[с],[з],[ц]удетейдошкольного 

возраста.4-7лет. ФГОС. 

Максимовская 
С.В. 

Логопедический альбом«Песенки гласных звуков» 
Для детей 3—5лет.ФГОС. 

МироноваН.М. Занимательные упражнения со звуками[г]—[д].5-7 
лет.ФАОП.ФГОС. 

КибатьяроваА.
А 

Тренинги по обогащению речи дошкольников. 
Слова-родственники(5—7лет).Выпуск2.ФГОС *у*. 

КибатьяроваА.

А. 

Тренингипообогащениюречидетей5—7лет.ФОП. 

ФГОС. 

НищеваН.В. Материалы для папок-передвижек в групповой 
раздевалке.3-4года.Младшая группа.ФОП.ФГОС. 

ХомяковаЕ.Е. День именинника.Игры на автоматизацию звуков 

 [р],[л],[с],[ш](5-7лет).ФОП.ФГОС. 

НищеваН.В. Материалы дл япапок-передвижек в групповой 
раздевалке.5-6лет.Старшаягруппа.ФОП.ФГОС. 

ХомяковаЕ.Е. 
ХомяковаЕ.Е. 

Место звука в слове.Фонематические игры:звуки 
[л],[р],[с],[ш].5-7лет.ФОП.ФГОС. 

НищеваН.В. Вызывание речи у неговорящих детей. Индивидуальные 

занятия на материале русских народных 

сказок(с2до5 лет).ФАОП.ФГОС. 

ДеркунскаяВ.А

., 
ЯнковскаяВ.М. 

Квесты в детском саду:от развлечения до занятия.3-7л. 
ФГОС.АхтырскаяЮ.В.(составитель), 

НищеваН.В. Материалы для папок-передвижек в групповой 

раздевалке.6-7лет.Подготовительнаякшколегруппа. 

ФГОС. 

https://detstvo-press.ru/authors/n/nishcheva-n-v/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/11-upravlenie-doo/11-2-seriya-informatsionno-delovoe-osnashchenie-doo1/%D0%A3%D0%A2000002591/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/11-upravlenie-doo/11-2-seriya-informatsionno-delovoe-osnashchenie-doo1/%D0%A3%D0%A2000002591/
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НищеваН.В. Дидактический материал к подгрупповым 

логопедическим занятиям в младшей группе детского сада 

(с3до4лет).ФГОС.Новый формат. 

МироноваН.М. Занимательные упражнения со звуками[с]—[ш].5-7 
лет.ФГОС. 

ОмельченкоЛ.В

. 
Тетрадь для дифференциации твердых и мягких 

согласныхзвуков№3 [с]—[с’],[з]—[з’],[л]—[л’],[р]—[р’] 

.С 4 до7лет. 

ПоляковаМ.А. Постановка понимания речи и собственной речи у 
Неговорящих детей методом«Неигровых игр».ФГОС. 

МалаховаА.Н. Дом сказочного героя.Методика диагностики 

особенностей межличностных взаимоотношений. 4-10 

лет. ФГОС. 

КондратьеваС.

Ю. 
ЛебедеваИ.Н. 

Карта развития дошкольника с задержкой 
психическогоразвития.4-7лет.ФГОС, 

Авторы- 

составители:Г.В. 

Лимонцева,А.И. 

Сонцова,М.И. 

Шовадаева. 

Карточки-подсказки для экспресс-консультирования. 

В помощь психологуДОО.ФГОС. 

НищеваН.В. Живой уголок.Пособие с магнитными картинками для 

формирования грамматического строя речи и 

естественно-научных представлений.ФГОС. 

НищеваН.В. Материалы для папок-передвижек в групповой 

раздевалке.6-7лет.Подготовительнаякшколегруппа. 

ФГОС. 

НищеваН.В. Дидактический материал к подгрупповым 

логопедическим занятиям в младшей группе детского сада 

(с3до4лет).ФГОС.Новый формат. 

МироноваН.М. Занимательные упражнения со звуками[с]—[ш].5-7 
лет.ФГОС. 

ОмельченкоЛ.В
. 

Тетрадь для дифференциации твердых и мягких 

 согласныхзвуков№3[с]—[с’],[з]—[з’],[л]—[л’],[р]—[р’] 
.С 4 до7лет. 

ПоляковаМ.А. Постановка понимания речи и собственной речиу 
Неговорящих детей методом«Неигровых игр».ФГОС. 

Хомякова Е.Е. 

ХомяковаЕ.Е. 

Вчера.Сегодня.Завтра:Игры на развитие у дошкольников 

представлений о времени.4-7 лет ФГОС. 
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НищеваН.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с6до7лет 

(подготовительная к школегруппа). ФГОС 

НищеваН.В. Мойбукварь.Мини.Книга для обучения 
Дошкольников чтению.Закладка-Ляссе.ФГОС. 

НищеваН.В. Мирприроды.Животные.Выпуск3.Конспекты занятий к 

серии демонстрационныхп лакатов для развития 

Первичных естественно-научных представлений у 

дошкольников. 4-7 лет. ФГОС. 

НищеваН.В. Мир природы. Растения. Конспекты занятий к серии 

демонстрационных плакатов для развития первичных 

естественно-научныхпредставленийудошкольников.4- 

7лет.ФГОС. 

Сайкина Е. Г. , 

КузьминаС.В., 

Сайкина Е.Г. , 

КузьминаС.В. 

Степ-аэробика«Топ-топ»для дошкольников:учебно- 

методическое пособие. 4-7 лет. ФГОС 

ХомяковаЕ.Е., 

Хомякова Е. Е. 

Вчера.Сегодня.Завтра:Игры на развитие у дошкольников 

представлений о времени.4-7 лет ФГОС. 

НищеваН.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыминарушениямиречис6до7лет 

(подготовительная к школе группа).ФГОС 

НищеваН.В. Мой букварь.Мини.Книга для обучения 
Дошкольников чтению.Закладка-Ляссе.ФГОС. 

 КРО.Коррекционно-развивающее обучение 

Морозова И.А., 

ПушкареваМ.А. 

КРО.Ознакомление с окружающим миром.4-5лет. 

Конспекты занятий.ФГОС(Коррекционно-Развивающее 

Обучение) 

Морозова И.А., 

ПушкареваМ.А. 

КРО.Ознакомление с окружающим миром.5-6лет. 

Конспекты занятий.ФГОС(Коррекционно-Развивающее 

Обучение) 

Морозова И.А., 

ПушкареваМ.А. 

КРО.Ознакомление с окружающим миром.6-8лет. 

Конспекты занятий. ФГОС (Коррекционно-

Развивающее Обучение) 

МорозоваИ.А., 
ПушкареваМ.А

. 

КРО.Развитие речевого восприятия.4-5лет. 
Конспекты занятий для работы с детьми с ЗПР.ФГОС 

МорозоваИ.А., 
ПушкареваМ.А

. 

КРО.Развитие речевого восприятия.5-6лет. 
Конспекты занятий для работы с детьми с ЗПР.ФГОС 
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Е.Ф.Архипова 
КРО.Логопедическая помощь детям первого года 
жизни.Методическое пособие. 

Е.Ф.Архипова 
КРО.Логопедическая помощь детям раннего 
возраста.Методическое пособие. 

 Народное искусство.Наглядные пособия в папке. 

 ФГОС Народное искусство-детям.Городецкая 
роспись.Наглядное пособие 

 ФГОС Народное искусство-детям.Дымковская 
игрушка.Наглядное пособие 

 ФГОС Народное искусство-детям.Золотая хохлома. 
Наглядное пособие 

 ФГОС Народное искусство-детям.Каргопольская 

игрушка.Наглядное пособие 

 ФГОС Народное искусство-детям.Полхов-майдан. 
Наглядное пособие 

 ФГОС Народное искусство-детям.Сказочнаягжель. 

Наглядное пособие 

 ФГОС Народное искусство-детям.Филимоновская 
игрушка.Наглядное пособие 

 Наглядно-дидактическиепособия.Мирв картинках. 

 ФГОС Мир в картинках.Авиация 
 ФГОС Мир в картинках.Автомобильный транспорт 
 ФГОС Мир в картинках.Арктикаи Антарктика 
 ФГОС Мир в картинках.Бытовая техника 
 ФГОС Мир в картинках.Водный транспорт 
 ФГОС Мир в картинках.Высоко в горах 
 ФГОС Мир в картинках. Грибы 
 ФГОС Мир в картинках.День Победы 
 ФГОС Мир в картинках.Деревья и листья 
 ФГОС Мир в картинках.Домашние животные 

 ФГОС Мир в картинках.Животные домашние 
питомцы 

 ФГОС Мир в картинках.Животные жарких стран 
 ФГОС Мир в картинках.Животные средней полосы 

 ФГОС Мир в картинках.Инструменты домашнего 
мастера 

 ФГОС Мир в картинках.Морские обитатели. 
 ФГОС Мир в картинках.Музыкальные инструменты 
 ФГОС Мир в картинках.Насекомые. 
 ФГОС Мир в картинках.Овощи. 
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 ФГОС Мир в картинках.Офисная техника и 
оборудование 

 ФГОС Мир в картинках.Посуда. 
 ФГОС Мир в картинках.Птицы домашние. 
 ФГОС Мир в картинках.Птицы средней полосы. 
 ФГОС Мир в картинках.Рептилии и амфибии 

 ФГОС Мир в картинках.Собаки.Друзья и 
помощники 

 ФГОС Мир в картинках.Спортивный инвентарь 
 ФГОС Мир в картинках.Фрукты 
 ФГОС Мир в картинках.Цветы 
 ФГОС Мир в картинках.Школьные принадлежности 
 ФГОС Мир в картинках.Явления природы 
 ФГОС Мир в картинках.Ягоды лесные 
 ФГОС Мир в картинках.Ягоды садовые. 
 Рассказы по картинкам 
 ФГОС Рассказы по картинкам.В деревне 
 ФГОС Рассказы по картинкам. Весна 

 ФГОС Рассказы по картинкам.ВОВ в произведениях 
художников 

 ФГОС Рассказы по картинкам.Времена года 
 ФГОС Рассказы по картинкам.Защитники отечества 
 ФГОС Рассказы по картинкам. Зима 
 ФГОС Рассказы по картинкам.Зимние виды спорта 
 ФГОС Рассказы по картинкам.Кем быть? 
 ФГОС Рассказы по картинкам.Колобок 
 ФГОС Рассказы по картинкам.Курочка Ряба. 
 ФГОС Рассказы по картинкам.Летниевиды спорта 
 ФГОС Рассказы по картинкам. Лето 
 ФГОС Рассказы по картинкам.Мой дом 
 ФГОС Рассказы по картинкам. Осень 
 ФГОС Рассказы по картинкам.Профессии. 
 ФГОС Рассказы по картинкам.Распорядок дня 
 ФГОС Рассказы по картинкам.Репка 
 ФГОС Рассказы по картинкам.Родная природа 
 ФГОС Рассказы по картинкам.Теремок 
 Откуда что берется.Автомобиль 

 

3.7. Режим и распорядок дня 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, 

обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает 
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утомляемость и перевозбуждение. Режим и распорядок дня устанавливается с 
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учетом санитарно-эпидемиологических требований, условий реализации 

Программы, потребностей участников образовательных отношений. Основными 

компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе 

(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная 

гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в 

определенные возрастные периоды закономерно изменяются, 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 

ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, 

прогулке, занятиям, отдыху. 

Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: 

они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, 

теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. Приучать детей выполнять 

режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего вырабатывается 

привычка к организованности и порядку, активной деятельности и правильному 

отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться 

время приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение 

необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное 

чередование самостоятельной детской деятельности и организованных форм 

работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную 

двигательную активность ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание 

умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности 

организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные 

по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, 

максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в 

чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным Санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. 

№ 2, действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и 

Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения, 
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отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 

Согласно пункту 185 Гигиенических нормативов при температуре воздуха 

ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для 

детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо 

учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и 

регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», утвержденным 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 года № 32 (далее –СанПиН по питанию). 

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может 

корректировать режим дня в зависимости от типа организации и вида 

реализуемых образовательных программ, сезона года. Ниже приведены 

требования к организации образовательного процесса, режиму питания, 

которыми следует руководствоваться при изменении режима дня. 

3.7.1. РЕЖИМ(Ы)ДНЯ32 

3.7.1.1. Режим дня устанавливается с учетом требований 

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(срок действия – 01.03.2021-01.03.2027), СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (срок действия – 01.01.2021- 01.01.2027), 

условий реализации ОП ДО, потребностей участников образовательных 

отношений. 

3.7.1.2. Режим дня предусматривает рациональное чередование 

отрезков сна и бодрствования, самостоятельной детской деятельности и 

организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, 

достаточную двигательную активность ребѐнка в течение дня в соответствии с 

физиологическими обоснованиями. 

3.7.1.3. Режим дня обеспечивает сочетание умственной и 

физической нагрузки, хорошее самочувствие и активность ребѐнка, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

3.7.1.4. Основными компонентами режима являются: сон 

,пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, 

игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная 
 



188  

32П.35ФОПДО 
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деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность 

каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды 

закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

3.7.1.5. Режим дня строится с учѐтом сезонных изменений. В 

теплый период года (летний период) увеличивается ежедневная длительность 

пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). 

3.7.1.6. В Образовательной организации реализуются 

следующие режимы дня: режим дня в холодный период года и режим дня в 

теплый период года. 

3.7.1.7. Требования и показатели организации образовательного 

процесса и режима дня: 
 Группы Требования 

Время проведения занятий Все 

возрастные группы 

Начало-не ранее 8.00 

Окончание–непозднее 

17.00 

Реализация 

дополнительных 

образовательных программ, 

деятельности кружков, 

спортивных секций 

Все 

возрастные группы 

Вторая половина дня 

Перерыв между последним 

занятием и началом 

дополнительных занятий- 

Не менее 20мин. 

Продолжительность 

занятий 

1,5-3года 10мин. 

3-4года 15мин. 

4-5лет 20мин. 

5-6лет 25мин. 

6-7лет 30мин. 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной нагрузки 

1,5-3года 20мин. 

3-4года 30мин. 

4-5лет 40мин. 

5-6лет 50мин.или75мин. 

при организации 1 

занятия после дневного сна 

6-7лет 90мин. 

Продолжительность 
Перерывом между 

занятиями 

Все 

возрастные 
группы 

Неменее10мин. 

Перерывы во время занятий 

для гимнастики 

Все 

возрастные группы 

Неменее2-хмин. 

Продолжительность 

дневного 

сна 

1-3года Неменее3ч 

4-7лет Неменее2ч 
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Продолжительность 

прогулки 

Все 

возрастные группы 

Не менее 3ч в день (для 

ДОУ с 12ч пребыванием) 

П.185при 

Температуре воздуха 

ниже 
-15Сискоростиветра 

  более7м/с 

продолжительность 

прогулкидлядетейдо7 

лет сокращают. 

Суммарный объем 
Двигательной активности 

Все 

возрастные 
группы 

Неменее1ч 

Утренняя зарядка Все 

возрастные 
группы 

Неменее10мин. 

Питание МР 2.4.0259-21 п.7.1 режим питания и 

время приема пищи определяются 

временем начала и окончания работы ДОУ 

при соблюдении времени перерыва между 

отдельными приемами пищи не более 4 

часов. 

7-8ч пребывания - 3-4 разовое питание 

11-12чпребывания-4-5разовоепитание 13-

24чпребывания-5-6разовоепитание 

Интервалы считаются от начала одного 

приема пищи до начала следующего. 

 

 

Режим дня воспитанников в каждой возрастной группе  

в МДОУ 

«Детский сад № 119» (примерный) 

Возраст с 3 до 4 лет 

 

Вид деятельности Холодный 

период 

Теплый 

период 

1. Прием и осмотр детей, 

самостоятельная игровая деятельность 

детей на прогулке, возвращение с 

прогулки 

7.00-8.00 7.00-8.20 

2.Утренняя гимнастика 8.00–8.10 8.00–8.10 
(на прогулке) 
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3.Самостоятельная деятельность 8.10-8.20  

4.Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 8.20-8.45 

5.Совместная деятельность 
«Утренний круг» 

8.45-9.00 8.45-9.00 

6.Игры,занятия,занятия со 
специалистами 

9.00-10.00  

7.Второй завтрак 10.00- 10.10 10.00- 10.10 

8.Подготовка к прогулке, прогулка 10.10– 11.50 9.00– 11.50 

9.Совместная деятельность: 

возвращение с прогулки, 

Оздоровительные мероприятия; 
Самостоятельная игровая 

деятельность 

11.50- 12.10 11.50- 12.10 

10.Подготовка к обеду, обед 12.10- 12.40 12.10- 12.40 

11.Подготовка ко сну, дневной сон 12.40- 15.00 12.40- 15.00 

12.Постепенный подъем, 

Бодрящая гимнастика 

15.00- 15.10 15.00- 15.10 

13.Игры,кружки,занятия,занятия 
Со специалистами 

15.10– 15.50  

14.Самостоятельная игровая 

деятельность 
 15.10- 15.50 

15.Совместная деятельность: 
Чтение художественной литературы 

15.50- 16.05 15.50- 16.05 

16.Подготовка к уплотненному 

полднику с включением блюд ужина, 

уплотненный полдник с включением 

Блюд ужина 

16.05- 16.35 16.05- 16.35 

17.Самостоятельная деятельность 16.35- 16.50 16.35– 16.50 

18.Совместная деятельность 

«Вечерний круг» («Рефлексия 

прожитого дня») 

16.50- 17.00 16.50– 17.00 

19.Подготовка к прогулке, 
прогулка, уход детей домой 

17.00- 19.00 17.00- 19.00 

 

 

Возраст с 4 до 5 лет 

 

Вид деятельности Холодный 

период 

Теплый 

период 

1.Прием и осмотр детей, 

Самостоятельная деятельность детей 

на прогулке, возвращение с прогулки 

7.00-8.00 7.00-8.20 
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2.Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 
на прогулке 

3.Самостоятельная деятельность 8.10-8.20  

4.Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 8.20-8.45 

5.Совместная деятельность 
«Утренний круг» 

8.45-9.00 8.45-9.00 

6.Игры, занятия, занятия со 
специалистами 

9.00-10.10  

7.Второй завтрак 10.10- 10.20 10.10- 10.20 

8.Подготовка к прогулке, прогулка 10.20- 12.00 09.00- 12.00 

9.Совместная деятельность: 

возвращение с прогулки, 

Оздоровительные мероприятия; 

самостоятельная игровая деятельность 

12.00- 12.20 12.00- 12.20 

10.Подготовкакобеду,обед 12.20- 12.50 12.20- 12.50 

11.Подготовка ко сну, дневной сон 12.50- 15.00 12.50- 15.00 

12.Постепенный подъем, 
Бодрящая гимнастика 

15.00– 15.10 15.00– 15.10 

13.Игры,кружки,занятия, 
Занятия со специалистами 

15.10– 15.50  

14.Самостоятельная деятельность  15.10- 15.50 

15.Совместная деятельность: 

Чтение художественной литературы 

15.50- 16.05 15.50- 16.05 

16. Подготовка к уплотненному 

полднику с включением блюд ужина, 

уплотненный полдник с включением 

Блюд ужина 

16.05- 16.35 16.05- 16.35 

17.Самостоятельная деятельность 16.35- 16.50 16.35– 16.50 

18.Совместная деятельность 

«Вечерний круг» («Рефлексия 

прожитого дня») 

16.50- 17.00 16.50– 17.00 

19.Подготовка к прогулке, 
прогулка, уход детей домой 

17.00- 19.00 17.00- 19.00 

 

Возраст с 5 до 6 лет 

 

Вид деятельности Холодный 

период 

Теплый 

период 

1.Прием и осмотр детей, 

самостоятельная деятельность детей на 

прогулке, возвращение с прогулки 

7.00-8.10 7.00-8.20 
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2.Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10–8.20на 
прогулке 

3.Подготовка к завтраку,завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 

4.Совместная деятельность 
«Утренний круг» 

8.50-9.00 8.50-9.00 

5.Игры, занятия, занятия со 
специалистами 

9.00-10.25  

6.Второй завтрак 10.25- 10.35 10.25- 10.35 

7.Подготовкакпрогулке,прогулка 10.35- 12.15 09.00- 12.15 

8. Совместная деятельность: 

возвращение с прогулки, оздоровительные 

мероприятия; 

Самостоятельная игровая 
деятельность 

12.15– 12.25 12.15- 12.25 

9.Подготовка к обеду, обед 12.25- 12.55 12.25- 12.55 

10.Подготовка ко сну, дневной сон 12.55- 15.00 12.55- 15.00 

11.Постепенный подъем, 
Бодрящая гимнастика 

15.00– 15.10 15.00- 15.10 

12.Игры,кружки,занятия,занятия 15.10– 16.00  

Со специалистами   

13.Самостоятельнаядеятельность  15.10- 16.00 

14.Совместнаядеятельность: 

Чтение художественной литературы 

16.00- 16.20 16.00- 16.20 

15.Подготовка к уплотненному 

полднику с включением блюд ужина, 

уплотненный полдник с включением 

Блюд ужина 

16.20- 16.50 16.20-16.50 

16.Совместнаядеятельность 

«Вечерний круг» («Рефлексия 

прожитого дня») 

16.50- 17.00 16.50- 17.00 

17.Подготовкакпрогулке, 

прогулка, уход детей домой 

17.00- 19.00 17.00- 19.00 

 

Возраст с 6 до7 лет 
 

 

Вид деятельности Холодный 

период 

Теплый 

период 

1.Прием и осмотр детей, 

самостоятельная деятельность детей на 

прогулке, возвращение с прогулки 

7.00- 8.10 7.00-8.30 
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2.Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10–8.20 
на прогулке 

3.Самостоятельнаядеятельность 8.20-8.30  

4.Подготовкакзавтраку,завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

5.Совместнаядеятельность 
«Утренний круг» 

9.00-9.10 9.00–9.10 

6.Игры,занятия,занятиясо 
специалистами 

9.10-11.00  

7.Второй завтрак 10.20- 10.30 10.20- 10.30 

8.Подготовкакпрогулке,прогулка 11.00- 12.20 09.10- 12.20 

9. Совместная деятельность: 

возвращение с прогулки, оздоровительные 

мероприятия; 

Самостоятельная игровая 
деятельность 

12.20– 12.30 12.20– 12.30 

10.Подготовка к обеду, обед 12.30- 12.55 12.30– 12.55 

11.Подготовка ко сну, дневной 
сон. 

12.55- 15.00 12.55- 15.00 

12.Постепенный подъем, 
Бодрящая гимнастика 

15.00- 15.10 15.00- 15.10 

13.Игры,кружки,занятия, 
Занятия со специалистами 

15.10– 16.10  

14.Самостоятельнаядеятельность  15.10- 16.10 

15.Совместнаядеятельность: 
Чтение художественной литературы 

16.10- 16.30 16.10- 16.30 

16.Подготовкакуплотненному 

полднику с включением блюд ужина, 

Уплотненный полдник с включением 

блюд ужина 

16.30- 16.55 16.30- 16.55 

17.Совместнаядеятельность 

«Вечерний круг» («Рефлексия 

прожитого дня») 

16.55- 17.05 16.55– 17.05 

18.Подготовкакпрогулке, 
прогулка, уход детей домой 

17.05- 19.00 17.05- 19.00 

 

 

3.7.2. РАСПИСАНИЕ(Я) ЗАНЯТИЙ 

3.7.2.1. Расписание(я) занятий составляются с учетом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся33, шкалой трудности 

учебных предметов34, дневной суммарной образовательной нагрузки.35 
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Дни 

недели 

Уровень 

работоспособности 

 Фазы 

Понедель

ник 

Средне- 

высокий 

Сумма баллов по 

занятиям ниже, чем во 

Вторник или среду 

Вхождение в 

работу 

Вторник Высокий Сумма баллов по 

Занятиям самая 

высокая 

Оптимальная, 

устойчивая 

работоспособность 

Среда Высокий Сумма баллов по 

занятиям такая же, как 

Во вторник ,либо 

незначительно ниже. 

Полная 

компенсация, начальные 

признаки утомления 

Четверг Средний Сумма баллов по 

занятиям ниже, чем в 

среду 

Неустойчивая 

компенсация, 

нарастающее 

утомление 

Пятница Низкий Сумма баллов по 

занятиям ниже, чем в 

Четверг или такая 
же. 

Резкое снижение 

продуктивности 

 
 

 

 

33СП 2.4.3648-20 (п.2.10.3) 
34СанПин1.2.3685-21(таблица6.9) 
35СанПин1.2.3685-21 (таблица6.9) 
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Наименование занятия Балл
ы 

Уровень 

умственной 

работоспособн 

ости 

Рекомендуем

ый день 

проведения 

Окружающий мир 6 Средне- 
высокий 

Понедельник 

Музыка 3 Средний  

Математические представления 8 Высокий Вторник 

Речевое развитие, обучение 
грамоте 

7 Высокий Среда 

Физическая культура 1 Низкий Понедельник, 
среда 

Рисование 3 Средний  

Лепка 3 Средний  

Аппликация 3 Средний  

 

 Групп

ы раннего 

возраста 

(1,5–3 

года) 

Групп

ы 

младшего 

возраста 

(3-4года) 

Групп

ы среднего 

возраста 

(4-5лет) 

Группы 

старшего 

возраста (5-

6 лет) 

Группы 

подготовитель 

ного  к школе 

возраста 

(6-7 лет) 

Продолжитель

ность1 занятия 

10мин. 15мин

. 

20мин

. 

25мин. 30мин. 

Продолжитель

ность дневной 

суммарной 

образовательной 

нагрузки (в день) 

20мин. 30мин

. 

40мин

. 

50мин. 

или75мин. 

(1занятие– 

во второй 

половин

е дня) 

90мин. 

(1занятие–

во второй 

половине дня) 

Максимальное 

количество 

занятий в день 

2 2 2 2/3 3 

Максимальное 

количество 

Занятий в 
неделю 

10 10 10 10-15 15 

3.7.2.2. Организация образовательной деятельности: 

Образовательная деятельность Группы раннего 

возраста (1,5-2 года) 

Расширение ориентировки в окружающем и 
Развитие речи 

3зан\нед 

Игры-занятия с дидактическим материалом 2зан\нед 
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Игры-занятия со строительным материалом 1зан\нед 

Развитие движений 2зан\нед 

Музыка 2зан\нед 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЗАНЯТИЙВНЕДЕЛЮ 10 
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Образова

тельная 

область 

 Группы 

раннего 

возраста 

(2 –3 
года) 

Группы 

младшего 

возраста 

(3-4 
года) 

Группы 

среднего 

возраста 

(4-5 
лет) 

Группы 

старшего 

возраста 

(5-6 
лет) 

Группы 

подготовительн 

ого к школе 

возраста 
(6-7лет) 

Социаль

но- 

коммуникати

вное развитие 

(реализуется в 

режимн

ые моменты) 

Социальные отношения     

Формирование основ 
Гражданственности и 

патриотизма 

-    

Трудовое воспитание -    

Формирование основ 

безопасного поведения 

Чере

дуется с 

ЗОЖ 

-    

Познават

ельное 

развитие 

Сенсорные эталоны 

и познавательные 

действия 

(экспериментирован

ие) (реализуется в 

режимные моменты) 

     

Математические 

представления 

1зан. 
/нед. 

1зан./нед. 1зан./не
д. 

1зан./нед
. 

2зан. /нед. 

Окружающий мир  1зан./нед. 1зан./нед. 1зан./не

д. 

1зан./нед

. 

1зан./нед. 
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Речевое 

развитие 

Речевое развитие 

(формирование словаря, 

звуковая культура речи, 

грамматический 

строй речи, связная речь) 

 2зан. 

/нед. 

1зан./нед. 1зан./не

д. 

2зан. 

/нед. 

2зан. /нед. 

 Подготовка к 

обучению грамоте 

 - - - 1зан./нед

. 

1зан./нед. 

Чтение 
художественной 

литературы(реализуе

тся в режимные 

моменты) 

    

Художес

твенно- 

эстетиче

ское развитие 

Приобщение к искусству     

Изобразительная 

деятельность: 

рисование 

 1зан./нед. 1зан./нед. 1зан./не

д. 

2зан./нед

. 

2зан./нед. 

Изобразительная 

деятельность: лепка 

 1зан./2не

д. 

1зан./2не

д 

1зан./2н

ед. 

1зан./2не

д. 

1зан./2нед. 

Изобразительная 

деятельность: 

аппликация 

1зан./2не

д. 

1зан./2не

д. 

1зан./2н

ед. 

1зан./2не

д. 

1зан./2нед. 
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Конструктивная 

деятельность 

(реализуется в 

Режимные моменты) 

-    

Музыкальная деятельность 2зан./нед. 2зан./нед. 2зан./не
д. 

2зан./нед
. 

2зан./нед. 

Театрализованная 
деятельность, 

культурно-досуговая 
деятельность 

    

Физичес

кое развитие 

Физическая культура 
(2занятияв 

зале +1 на улице) 

2зан. 
/нед. 

2зан. 
/нед. 

3зан./не
д. 

3зан./нед
. 

3зан./нед. 

 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЗАНЯТИЙВНЕДЕЛ
Ю 

10 10 10 13 14 
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3.8. КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 

 

3.8.1.1. ОбразовательнаяорганизациясамостоятельноразрабатываетКалендарныйпланвоспитательнойработы(далее – 

КП ВР) на основании ФОП ДО36. с учѐтом рекомендаций Министерства просвещения. 

3.8.1.2. КПВР является единым для Образовательной организации, включает перечень государственных и народных 

праздников, памятных дат). 

3.8.1.3. КПВР обновляется ежегодно. 

3.8.1.4. Образовательная организация в праве наряду с КПВР проводить иные мероприятия согласно Программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

3.8.1.5. Все мероприятия, включенные в КПВР проводятся с учѐтом особенностей ОПДО, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 
 

 

Период 

проведения 

Наименование государственных и 
Народных праздников, памятных дат 

Форма проведения 

Обязательная часть 

по ФОП ДО 

ЧФУ Общие мероприятия внутри 

ДОУ 
*Мероприятия 

внутри групп 

указываются в 

Ежедневном плане 

воспитательно- 

образовательной 

деятельности 

Сентябр
ь 

1.09–День знаний  Тематическое 
развлечение 

Ст.,подг. - 

27.09–День 

дошкольного 
работника 

 «Аллея звезд» Педагоги - 



202  

Октябрь 1.10–Международный 
День пожилых людей 

 - - ср.,ст.,подг. 

Третье воскресенье–  - - Мл.,ср.,ст.,подг. 

 

36П.36ФОПДО 
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 Деньотца     

Ноябрь 30.11–День 

Государственного 

герба РФ 

 - - ст.,подг 

Последнее 

воскресенье– 
День матери 

 - - Мл.,ср.,ст.,подг. 

Декабрь 12.12 – День 

Конституции РФ 

 - - ст.,подг. 

31.12–Новый год  Новогодний 
утренник 

все все 

Январь Вторая неделя января– 
Святки, Колядки 

 Тематическое 
мероприятие 

Ст., 
подг. 

Все 

27.01–День снятия 
блокадыЛ енинграда 

 - - Подг. 

Февраль 23.02–День защитника 
Отечества 

 - - Мл.,ср.,ст.,подг. 

Март 8.03–Международный 

Женский день 

 Весенний 

утренник 

все все 

27.03–Всемирный 
День театра 

 - - все 

Апрель  2.04– 

Международ

ный день детской 

книги 

- - Мл.,ср.,ст.,подг. 

 01.04.–День 
птиц 

Тематическое 
мероприятие 

- Ср.,ст,подг. 
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12.04–День 

космонавтики 

 - - Мл,,ср.,ст.,подг. 

Май 1.05–Праздник 
Весны и труда 

 - - ст.,подг. 

 9.05–День победы  - - ст.,подг. 

 Последняя 

суббота мая 

– День города 

Ярославля 

- - ср.,ст.,подг. 

Июнь 1.06–День защиты 

детей 
 Тематическое 

мероприятие 
все все 

 06.06.–День 

рождения 

А.С.Пушкина 

Тематическое 

мероприятие 

- Ср.,ст,подг. 

 09.06.–День 
Друзей 

Тематическое 
мероприятие 

- Ср.,ст,подг. 

12.06–День России  Флэшмоб ст., 
подг. 

Ср.,ст.,подг. 

Июль 8.07–День семьи, 

Любви и верности 
 Тематическое 

мероприятие 

Все Все 

Август 22.08–День 

государственного флага 

РФ 

 Церемония 

поднятия 

ст., 

подг. 

ст.,подг. 

Народн

ые 

праздники 

Масленица  -  все 

Пасха  -  все 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Адаптированная образовательная программа (далее – Программа) 

разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, федеральной адаптированной 

образовательной программы и образовательной программы МДОУ «Детский сад 

№ 119». В Программе учитываются особые образовательные потребности 

ребенка с ТНР 3 – 7 лет. 

Успех коррекционно-развивающего обучения во многом определяется тем, 

насколько четко организована преемственность работы сотрудников ДОУ и 

родителей. Взаимодействие подразумевает не только распределение задач 

между участниками процесса для достижения единой цели, но и устанавливает 

партнерские отношения по вопросам развития дошкольника. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своим ребенком: 

- Создание условий, благоприятных для общего развития ребенка; 

- проведение целенаправленной и систематической работы по общему, 

речевому развитию детей и коррекции нарушений согласно рекомендации 

специалистов. 

Дошкольное учреждение выступает в роли активного помощника семье для 

развития индивидуальных особенностей ребенка с ТНР, постоянно изучает и 

влияет на формирование образовательных запросов родителей. 

Сотрудники МДОУ приветствуют участие родителей (законных 

представителей) в традициях и праздниках ДОУ, опросах и анкетированиях, 

консультациях и мастер классах. Всю информацию можно получить через сайт 

МДОУ https://yar119ds.edu.yar.ru/. 

https://yar108ds.edu.yar.ru/
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