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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

обязательным условием является организация его систематического, адекватного, 

непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения.  

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего 

общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования для детей старшего дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в 

общество. 

АООП  для детей с ТНР предполагает: 

-  конкретизацию  планируемых результатов и целевых ориентиров для детей старших 

возрастных групп с учетом  особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих 

проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков  речеязыкового 

развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактике  

потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением  

комплексных, парциальных программ, методических и дидактических  пособий и иных 

содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, 

имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре 

дефекта; 

-  конкретизация  и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 

изменений, необходимых для эффективной работы с  детьми с ТНР в части планирования 

образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития 

детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-

развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых документов, перечня 

литературных источников. 

АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ (полностью или частично), специальных методических пособий 

и дидактических материалов. Реализация АООП для детей с ТНР  подразумевает 

квалифицированную коррекцию нарушений развития детей  в форме проведения 

фронтальных, подгрупповых, индивидуальных и коррекционных занятий.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 
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возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в 

общество. 

Коррекционная работа: 

-является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей старшего дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи в условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей 

направленности; 

-обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала; 

-учитывает особые образовательные потребности детей старшего дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи, удовлетворение которых открывает возможность 

общего образования. 

Программа (АООП) обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

детей старшего дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи в условиях 

дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-

педагогические, кадровые и финансовые условия реализации программы. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 

качества реализации основной образовательной программы. Система оценивания качества 

реализации Программы направлена в первую очередь на оценивание созданных условий 

внутри образовательного процесса. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Целью АООП ДОУ является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

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

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается посредством решения следующих задач: 

– 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; 

– проведение профилактики вторичных отклонений  в развитии и трудностей в 

обучении на начальном этапе. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Общие принципы и подходы: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 
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– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

Специфические принципы и подходы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. ДОУ устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей детей 

с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и 

др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

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

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей 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 детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, при этом за ДОУ остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

Разработка и реализация Программы как внутреннего стандарта  определяют её 

назначение для различных участников образовательных отношений: 

 Для педагогического коллектива ДОУ: совместная деятельность по её 

реализации приобретает осмысленный, упорядоченный характер, позволяет увидеть 

перспективы личностного и коллективного развития; 

 Для администрации ДОУ: является основой для совершенствования культуры 

и технологии управления образовательным процессом, позволяет повысить функции 
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планирования, организации и контроля; 

 Для органов Управления образования: является механизмом внешнего и 

внутреннего контроля за деятельностью ДОУ; 

 Для родителей (законных представителей): обеспечивает реализацию прав на 

участие в организации образовательного процесса; 

 Для социума: позволяет выстраивать деловые отношения с другими 

учреждениями. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Срок реализации программы 2 года. Программа предполагает возможность начала 

освоения ее детьми на любом этапе реализации.  

Программа охватывает два возрастных периода физического и психического развития 

детей: от 5 до 6 лет (старшая группа) и от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

Контингент воспитанников в целом социально благополучный. Преобладают дети из 

русскоязычных и полных семей, дети из семей служащих. Большая часть семей имеет одного 

или двух детей, имеются многодетные и неполные семьи. 

Социальный  статус родителей 

  Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ старается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.  

Кадровый  потенциал 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 44 человека.  

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 19 педагогов:  из них 14 

воспитателей и специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, старший воспитатель.  

Средний возраст педагогического коллектива - 50 лет.   В учреждении работает более 50% 

педагогов со стажем работы свыше 20 лет,  прошли основные этапы становления  детского 

сада, являются инициаторами инноваций в ДОУ. 

 Педагоги:  

- имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» - 7 педагогов; 

- награждены Почетной грамотой  Министерства образования- 2 педагога; 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят КПК при КОИРО. Обучаются на дистанционных и 

очных   курсах по профилю профессиональной деятельности и, направленных на развитие 

профессиональных компетентностей.  100 %  прошли курсы повышения квалификации по 

информационным технологиям. А также повышают свой профессиональный уровень через  

посещения методических объединений города,  прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, семинары педагогов, организованные ГЦОКО г. Костромы, что 

способствует повышению профессионального мастерства,   положительно влияет на 

развитие ДОУ. 

 

1.2. Особенности развития детей старшего дошкольного возраста с ТНР 

 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с отклонениями в 

развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные 

речевые нарушения, влияющие на становление психики. 

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной 

деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне произвольности и 
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осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный характер, поскольку 

оно образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов.  

Внимание детей с речевыми нарушениями характеризуется неустойчивостью, 

трудностями включения, переключения,  и распределения. У этой категории детей 

наблюдается  сужение объема внимания, быстрое забывание материала, особенно 

вербального (речевого), снижение активной направленности  в процессе припоминания 

последовательности событий, сюжетной линии текста.  

Многим из них присущи недоразвитие  мыслительных операций, снижение 

способности  к абстрагированию, обобщению. Детям с речевой патологией легче выполнять  

задания, представленные не в речевом, а в наглядном виде.  

Большинство детей с нарушениями речи имеют  двигательные расстройства. Они 

моторно неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью движений.  

Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную 

работоспособность. Они долго не включаются  в выполнение задания. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи нестойкость 

интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, негативизм, 

неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, 

трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

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

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

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

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

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

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

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но 

иосновных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  
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Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема-тического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами.  

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

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

не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными.  

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  

Дизартрия. Дизартрия возникает в результате органического поражения центральной 

нервной системы, головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития ребенка 

и проявляется в нарушении произносительной стороны речи, обусловленном повреждением 

речедвигательных механизмов центральной нервной системы. 

 Основными клиническими признаками дизартрии являются нарушение мышечного 

тонуса в речевой мускулатуре, ограниченная возможность произвольных артикуляционных 

движений из-за парезов или параличей, нарушение голосообразования и дыхания. 

Основными показателями при диагностике дизартрий по степени поражения являются 

мимика, дыхание, голосообразование, рефлекторные движения языка, произвольные 

движения языком и губами, гиперкинезы (насильственные движения), синкинезии 

(сопутствующие движения), звукопроизношение. 

Речевое развитие детей с дизартрией протекает своеобразно. Дети-дизартрики поздно 

начинают говорить, поэтому они имеют ограниченный речевой опыт. Грубые нарушения 

звукопроизношения приводят к недостаточному накоплению активного словаря и 

отклонениям в формировании и развитии грамматического строя речи. Активный и 

пассивный словарный запас этих детей значительно различаются по объему. Пассивный 

словарь шире активного, но из-за трудностей произношения дети не могут использовать в 

активной речи многие известные им слова. В грамматическом строе речи дизартриков можно 

выделить такую специфическую ошибку, как пропуск предлогов («кига езыт тое» — «книга 

лежит на столе»), что также связано с трудностями произношения многих звуков. 
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В физическом статусе детей-дизартриков отмечаются общая физическая слабость, 

маленький рост, узкая грудная клетка, двигательная недостаточность, проявляющаяся в 

нарушениях равновесия и координации движений. В вегетативной нервной системе 

изменения проявляются в потливости верхних и нижних конечностей, повышенном 

слюноотделении и слюнотечении. 

Алалия — это отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического 

поражения коры головного мозга во внутриутробном или в раннем периодах развития 

ребенка.  

Нельзя считать алалию просто временной функциональной задержкой речевого 

развития. При этом нарушении весь процесс становления речи протекает в условиях 

патологического состояния центральной нервной системы. Речь ребенка, возникающая с 

опозданием, формируется на патологической основе. Для алалии характерны позднее 

развитие речи, медленное накопление словаря, нарушение слоговой структуры слова, 

запоздалое формирование фразовой речи с выраженными аграмматизмами, недостаточное 

или полное отсутствие коммуникативной функции речи. Развитие лингвистической системы 

у ребенка с алалией носит специфический характер, и это отражается не столько на 

количестве, сколько на качестве речи. При алалии нарушены все компоненты речи: фоне-

тико-фонематическая сторона, лексико-грамматический строй. Среди неречевых расстройств 

можно выделить моторные, сенсорные и психопатологические симптомы. 

Для детей с моторной алалией характерны ограниченность и неустойчивость 

внимания и восприятия. Дети как бы скользят взглядом по предметам, объектам, картинкам, 

не улавливая существенных деталей, поэтому предметные и сюжетные картинки для занятий 

с этими детьми должны быть простыми, без отвлекающих подробностей, четкими, яркими. 

Вопрос об интеллекте детей с моторной алалией решается неоднозначно. Многие 

исследователи сходятся на том, что интеллект у таких малышей вторично изменен в связи с 

состоянием речи, и можно говорить о вторичной задержке умственного развития. Следует 

отметить примитивизм, конкретность мышления детей с моторной алалией. 

Ринолалия (гнусавость) — это нарушения тембра голоса и произношения всех звуков 

речи, обусловленные анатомо-физиологическими дефектами речевого аппарата 

(расщелинами нёба, рубцовыми изменениями, парезами и параличами мягкого нёба). 

Специалисты выделяют две формы ринолалии: открытую и закрытую. При открытой 

форме ринолалии все ротовые звуки приобретают назальность, то есть носовой оттенок. 

Особенно изменяется тембр гласных звуков [и], [у]. При произнесении шипящих звуков 

прибавляется хриплый звук, возникающий в носовой полости. Звуки [п], [б], [д], [т], [к], [г] 

звучат неясно. 

При открытой ринолалии голосовыдыхательная струя проходит в полость носа и 

получает в ней резонанс. Речь ребенка неразборчива, монотонна. При закрытой ринолалии 

понижен физиологический носовой резонанс, страдает, прежде всего, произношение звуков 

[м], [м’], [н], [н’]. 

В возникновении ринолалии играют роль как генетические, так и внешние нарушения 

в раннем периоде внутриутробного развития ребенка, а также биологические (грипп, 

паротит, краснуха, токсоплазмоз) и химические (действие ядохимикатов, кислот) факторы, 

эндокринные заболевания, психические травмы, употребление алкоголя и наркотиков, 

курение матери. 

Ребенку с ринолалией необходимо длительное согласованное лечение у хирурга и 

ортодонта, систематические и длительные коррекционные занятия с логопедом. Иногда ему 

необходима помощь и других специалистов: стоматолога, оториноларинголога, 

невропатолога. При необходимости операции на нёбе (хейлопластика) осуществляются до 6 

лет, работа по устранению остаточных дефектов — до 14 лет. 

Заикание — нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. Судороги являются основным внешним 

симптомом заикания. 
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Механизмы возникновения заикания неоднородны. В одних случаях оно появляется в 

результате сшибки нервных процессов в коре головного мозга, расстройства темпа речевых 

движений (голоса, дыхания и артикуляции). В других случаях заикание является результатом 

зафиксированного рефлекса неправильной речи, возникшего вследствие различных речевых 

затруднений. Возможно возникновение заикания вследствие дисгармоничного развития 

личности. Но в любом случае необходимо учитывать нарушения физиологического и 

психологического характера, составляющие единство. 

В настоящее время выделяют две группы причин возникновения заикания: 

предрасполагающие и производящие. 

К предрасполагающим причинам относят неврологическую отягощенность родителей 

(нервные, инфекционные и соматические заболевания, ослабляющие нервную систему), 

невропатические особенности самого заикающегося (ночные страхи, энурез, повышенная 

раздражительность, эмоциональная напряженность), конституциональную 

предрасположенность (заболевание вегетативной нервной системы, подверженность 

психическим травмам), наследственную отягощенность (врожденная слабость речевого 

аппарата, передающаяся по наследству), поражение головного мозга. 

В группе производящих причин выделяют анатомо-физиологические (физические 

заболевания с энцефалитическими последствиями, травмы и сотрясения головного мозга, 

заболевания, ослабляющие нервную систему; несовершенство звукопроизносительного 

аппарата при дислалии и дизартрии), психические и социальные (психическая травма, 

избалованность, неровное воспитание, хронические конфликтные переживания, длительные 

отрицательные эмоциональные переживания, перегруженность детей младшего дошкольного 

возраста речевым материалом, не соответствующее возрасту усложнение речевого 

материала, многоязычие, подражание заикающимся и т. п.) факторы. 

Выделяют физиологические и социальные симптомы заикания. К физиологическим 

относят речевые судороги, нарушения центральной нервной системы, соматическую 

ослабленность, нарушения общей и речевой моторики. К психологическим — речевые 

уловки, сопутствующие движения, феномен фиксированности на дефекте, фобии (страхи) и 

т. п. 

В настоящее время для преодоления заикания применяется комплексный метод, 

включающий в себя целый ряд медико-педагогических мероприятий: 

 терапевтическое лечение (медикаментозное и не медикаментозное), на-

правленное на оздоровление нервной системы и организма в целом; 

 психотерапевтическое воздействие; 

 коррекционные занятия с логопедом; 

 обеспечение благоприятного социального окружения и создание нормальных 

бытовых условий. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения 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 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. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
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познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС 

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

образовательных отношений (вариативная часть), с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

Старший возраст (5-6 лет) 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности: 

 Обогащает игру, используя собственный жизненный опыт, кругозор, знания о 

мире. 

 Протирает игрушки и учебные пособия, моет игрушки, строительный 

материал, ремонтирует книги, игрушки. 

 Убирает постель после сна. 

 Выполняет обязанности дежурных. 

 Оценивает результаты своего труда. 

 Планирует трудовую  деятельность,  отбирает необходимые материалы, делает 

несложные заготовки 

 Владеет способами достижения цели, самостоятелен в выборе средств и 

материалов, необходимых для деятельности. 

 Преобразовывает образцы в соответствии с заданными условиями. 

 Самостоятельно включается в игру-драматизацию. 

 Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, 
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книжная графика, народное декоративно-прикладное искусство). 

 Самостоятельно организовывает  знакомые подвижные игры, придумывает с 

помощью воспитателя игры на заданные сюжеты. 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты: 

 Оценивает, сравнивает свои поступки и поступки сверстников, выделяет 

особенности другого человека и самого себя. 

 Понимает последствия своего поступка, его влияние на эмоциональное 

состояние других людей. 

 Управляет своими чувствами (сдерживать слёзы, огорчение, гнев). 

 Умеет дружить, оказывать помощь, делиться игрушками. 

 Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», 

«извините», «пожалуйста», «не могли бы вы…», «будьте любезны» и т.д. 

 Внимательно относится к противоположному полу. Мальчики умеют: подавать 

стул, в нужный момент оказывать помощь донести что-нибудь; девочки — оказывать 

помощь в соблюдении внешнего вида, уборке вещей и т.п. 

 Умеет с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания 

противоположного  пола. 

 Понимает, что причинами конфликта могут быть противоположные интересы, 

взгляды, суждения, чувства. 

 Бережёт результаты труда, поддерживает порядок в группе и на участке 

детского сада. 

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам: 

 Инициирует обобщение игровых действий в слове, перенос их во внутренний 

воображаемый план (игры-фантазии). 

 Составляет творческие рассказы, экологические сказки о наблюдаемых 

явлениях природы. 

 Придумывает загадки, сравнения к образам прочитанных произведений. 

 Включается в творческий процесс, развивает внимание к особенностям 

исполнения роли. 

 Погружается в музыкально-двигательную среду с целью развития 

пластичности и выразительности тела, понимания его возможностей. 

 Сопереживает и подражает образу. 

 Продолжает развивать творчество в двигательной деятельности. 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности: 

 Участвует в коллективных разговорах, владеет нормами вежливого речевого 

общения. 

 Понимает авторские средства выразительности, использует их в собственном 

рассказе. 

 Имеет чистое и правильное звукопроизношение. 

 Осуществляет звуковой анализ слова (четырёх-, пятизвуковые слова). 



АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

13 

 

 Выделяет ударный слог и ударный гласный звук в слове. 

 Пользуется способами установления речевых контактов со взрослыми и 

детьми; уместно пользоваться интонацией, мимикой, жестами. 

 Точно употребляет слово в зависимости от замысла, контекста или речевой 

ситуации. 

 Понимает значения слов в переносном и иносказательном значении. 

 Использует средства интонационной выразительности при чтении стихов, 

пересказе, собственном творческом рассказывании. 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими: 

 Бегает легко, сохраняя правильную осанку, темп, скорость, направление, 

координируя движения рук и ног. 

 Прыгает на мягкое покрытие с высоты (20–40 см); мягко приземляется в 

обозначенное место. Прыгает в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, прыгает через 

короткую и длинную скакалку разными способами. 

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. 

 Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и пластиковых 

конструкциях в детских городках. 

 Перебрасывает набивные мячи, бросает предметы в цель из разных исходных 

положений, попадает в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-5 м. 

 Знает исходные положения, последовательность выполнения  

общеразвивающих упражнений, выполняет чётко, ритмично, в заданном темпе, понимает их 

оздоровительное значение. 

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом, умеет подниматься на горку 

и спускаться с неё, тормозить при спуске, ухаживать за лыжным инвентарём. 

 Катается на двухколёсном велосипеде и самокате. 

 Развиты физические качества (скорость, гибкость, общая  выносливость, сила, 

координация), улучшен индивидуальный результат в конце учебного года. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены: 

 Выполняет правила поведения в общественных местах. 

 Проявляет  внимательность  и наблюдательность к окружающим людям. 

 Может сказать «нет» незнакомому взрослому, который уговаривает ребёнка 

пойти с ним, а также сверстникам, подросткам, которые пытаются втянуть ребёнка в 

опасную ситуацию. 

 Понимает, насколько опасны колющие, режущие предметы. 

 Понимает, что электрический ток помогает людям, но он может быть опасен, 

поэтому детям самостоятельно включать электроприборы нельзя, а также прикасаться к 

включённым. 

 Понимает, что существуют пожароопасные предметы, неосторожное 

обращение с которыми может привести к пожару. Знает о последствиях пожара. 

 Понимает, что лекарства, в том числе и витамины, в больших количествах 

очень опасны, поэтому принимать их самостоятельно нельзя. 

 Соблюдает элементарные правила обращения с водой. 

 Знает, где и как нужно переходить дорогу (переход «зебра», светофор, 

«островок безопасности»). 

 Знает дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Движение пешеходов 
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запрещено», «Дети», «Остановка автобуса», «Пункт медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещён». 

 Соблюдает культуру поведения в транспорте 

 Знает исходные положения, последовательность выполнения  

общеразвивающих упражнений, выполняет чётко, ритмично, в заданном темпе, понимает их 

оздоровительное значение. 

 Знает правила поведения и безопасности в походе, безопасности в полевых 

условиях. 

 В играх, соревновательных упражнениях проявляет настойчивость, оказывает 

взаимопомощь 

 Называет названия органов чувств, отдельных внутренних органов (сердце, 

лёгкие, желудок), объясняет их значимость для работы организма. 

 Знает, что полезно, а что вредно для здоровья (зубов, носа, кожи). 

 Умеет самостоятельно пользоваться зубной щёткой и пастой. 

 Имеет привычку по вечерам ежедневно мыть ноги прохладной водой, 

тщательно вытирать их специальным индивидуальным выделенным полотенцем. 

 Знает, что нижнее бельё, носки, гольфы или колготы должны меняться 

ежедневно. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности: 

 Проявляет интерес к жизни народа в своём городе (селе), к настоящему и 

будущему. 

 Называет свою страну, её столицу, область, областной центр, город (село), в 

котором живёт. 

 Рассказывает о своей стране, области, областном центре, городе (селе). 

 Имеет представления: о человеческом обществе; об эмоциональном состоянии 

людей, личностных качествах, характере взаимоотношений. 

 Проявляет интерес к народной культуре, культуре людей, живущих рядом 

(татары, народы Севера и т.д.) 

 Комбинирует цвета, создаёт новые, находит определённые сочетания цветов 

для создания выразительного образа. 

 Анализирует форму с разных сторон одного и того же объёмного объекта. 

 Сравнивает предметы по параметрам величины. 

 Группирует объекты по цвету, форме, величине. 

 Устанавливает причинно-следственные связи,  делает  первые  обобщения  

своего практического опыта. 

 Задаёт познавательные вопросы, с помощью взрослого выдвигает 

предположения, догадки. 

 Ориентируется с помощью детей, взрослого по схеме, плану. 

 Включается в проектно-исследовательскую деятельность. 

 Создаёт постройки и поделки по рисунку, схеме. 

 Выдвигает гипотезы, проводит элементарные исследования 

 Использует наблюдение как способ познания: способен принять цель 

наблюдения, ставить её самостоятельно. 

 Сравнивает характерные  и  существенные признаки объектов природы с 
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помощью предметных, обобщающих моделей. 

 Самостоятельно устанавливает причинно-следственные связи на основе 

понимания зависимости жизнедеятельности живых существ от условий среды их обитания. 

 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине). 

 Самостоятельно обследует и сравнивает геометрические фигуры, измеряет и 

сравнивает стороны. 

 Выявляет общие свойства пространственных геометрических фигур. 

 Ориентируется во времени (части суток, их смена, текущий день недели). 

 Называет текущий день недели. 

 Ориентируется в окружающем пространстве, устанавливает 

последовательность различных событий 

 Знает 2—3 программных стихотворения, 2—3 считалки, 2—3 загадки. 

 Называет жанр произведения. 

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

 Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 Создаёт изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные 

изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных произведений и 

т.д.). 

 Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезывания, украшения, обрывания, складывания бумаги в разных 

направлениях 

 Называет элементарные  музыкальные термины и использует их в собственной 

самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду и дома. 

Старший возраст (6-7 лет) 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Самостоятельно  организует  театрализованные игры, выбирает сказку, 

стихотворение, песню для постановки. Готовит необходимые атрибуты и декорации к 

спектаклю. Распределяет роли. 

 Организует своё рабочее место и приводит его в порядок по окончании работы. 

 Осуществляет простые виды трудовой деятельности в природе, по уходу за 

растениями, на участке и в группе в соответствии с сезоном. 

 Ухаживает за своими вещами (ставит на место обувь, моет, протирает и чистит 

её по мере загрязнения, своевременно сушит мокрые вещи). 

 Умеет самостоятельно наводить порядок в группе и на участке детского сада 

(очищать от мусора, листвы и снега, украшать к праздникам). 

 Планирует трудовую деятельность и распределяет обязанности между детьми. 

 Расширяет представления о труде взрослых,  специфике  профессий,  

связанных  с местными условиями, с профессией и местом работы родителей. 

 Бережёт  результаты труда  взрослых и сверстников, поддерживает порядок в 

группе и на участке детского сада. 

 Самостоятельно проводит анализ объектов: выделяет целое. Затем его части, 

детали. 

 Самостоятельно  изменяет  конструкцию в высоту, ширину, длину, 

преобразовывает плоскостной материал в объёмные формы. 

 Исследует и воспринимает природу с помощью всех органов чувств. 

 Использует в процессе практического познания, экспериментирования 

специальные приборы, материалы (весы, термометр, лупа, линейка и т.п.). 

 Создаёт макет знакомого помещения в уменьшенном масштабе, используя 
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разнообразный материал. 

 Создаёт постройку, конструкцию по заданному чертежу, комментируя 

последовательность действий. 

 Придумывает свои знаки и символы и самостоятельно использует их в играх. 

 Проводит под руководством взрослого (воспитателя, родителя) исследования о 

предметах, обобщает результаты, сообщает о них сверстникам. 

 Видит конструкцию предмета и анализирует её с учётом практического 

назначения. 

 Применяет самостоятельно знания о природе при анализе новых ситуаций (в 

самостоятельных проектах и исследованиях). 

 Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные предметные 

и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

 Использует в рисовании разные материалы и способы создания изображения. 

 Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения 

фигур. 

 Создаёт сюжетные композиции из 2 - 3 и более изображений. 

 Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

 Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

 Создаёт  изображения  различных  предметов, используя бумагу разной 

фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания. 

 Создаёт сюжетные и декоративные композиции. 

 Подражает (в игре на детских музыкальных  инструментах)  различным  

звуковым явлениям окружающей немузыкальной звуковой действительности, 

самостоятельно выбирая инструмент. 

 Воплощает и передаёт содержание одного образа, одного чувства, одного 

настроения различными средствами. 

 «Озвучивает» средствами пластики содержание воображаемых образов 

прослушанного музыкального произведения в контексте определённой темы программы 

(темы месяцев) 

 Проявляет инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в 

разных видах двигательной активности. 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

 Управляет своим настроением, чувствами 

 Умеет дружить, оказывает помощь, делится игрушками. 

 Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», 

«извините», «не могли бы вы…», «будьте любезны» и т.д. 

 Уважительно  относится к себе,  имеет чувство собственного достоинства; 

поддерживает уверенность в себе («Я могу!»). 

 Умеет спокойно отстаивать своё мнение. 

 Умеет слушать собеседника, не перебивая без надобности. 

 Любит и уважает родителей и других членов семьи. 

 Считается с мнением других и справедливо решает конфликты и ссоры. 

 Использует во взаимодействии с другими людьми коммуникативные умения и 

социальные навыки. 

 Участвует со взрослыми в доступных способах природоохранной 

деятельности. 
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 Проявляет эстетические переживания в процессе общения с природой. 

 Сотрудничает в коллективном музыкально-театральном творчестве, в том 

числе в совместной взросло-детской деятельности 

 Владеет навыками коллективной работы (оценка своего и чужого исполнения, 

умение радоваться удаче другого, умение преодолевать скованность и зажим, нежелание 

выходить на сценическую площадку) 

 Проявляет любознательность, произвольность, способность к творческому 

самовыражению в области охраны здоровья. 

 Проявляет готовность к активному взаимодействию с окружающим миром по 

проблеме здоровьесбережения. 

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

 Договаривается с партнёрами по игре и распределяет роли. 

 Использует знания об окружающем мире в играх. 

 Обыгрывает проблемные ситуации в сюжетно-ролевой игре. 

 Включается в разнообразные виды фантазирования (ритмическое, тембровое, 

пластическое, графическое, вербальное). 

 Осваивает позиции  исполнителя через идентификацию с образом  театральных 

героев. 

 Действует в образе-маске и соответственно образу организует движения, жест, 

слова. 

 Осваивает мир реальной и фантастической природы. 

 Фантазирует на основе трансформации образов природного и предметного 

мира. 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью , может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения; может выделять 

звуки в словах; у ребенка складываются предпосылки грамотности 

 Вступает в речевое общение различными способами: сообщает о своих 

впечатлениях, переживаниях; задаёт вопросы; побуждает партнёра по общению к 

совместной деятельности, действию. 

 Выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых средств, 

владеет правилами ведения диалога. 

 Высказывается простыми распространёнными предложениями, грамматически 

правильно строит сложные предложения. 

 Строит связную речь без пауз, запинок, повторений, неточностей 

словоупотребления. 

 Составляет предложения, делит предложения на слова. 

 Использует обобщающие слова, антонимы, синонимы. 

 Строит связный рассказ о предмете, по сюжетной картине. 

 Использует речь для планирования действий. 

 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения. 

 Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. 

 Владеет средствами  звукового анализа слов, определят качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — согласный, твёрдый — мягкий, ударный — 

безударный гласный, место звука в слове). 

 Проявляет самостоятельность в сочинении сюжетных рассказов, различных 

историй с использованием в них образных выражений, эпитетов, сравнений. 
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 Различает на слух и правильно воспроизводит все звуковые единицы родного 

языка. 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими 

 Владеет основными движениями, двигается с правильной координацией рук и 

ног, легко, ритмично, соответственно характеру музыки или под звучащий ударный 

инструмент (барабан, бубен, бубенцы) или под мелодию блок-флейты. 

 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье). 

 Бегает легко, сохраняя правильную осанку, скорость, направление, 

координируя движения рук и ног. 

 Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляется, прыгает в 

длину с места; прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами. 

 Перебрасывает  набивные  мячи,  метает предметы правой и левой рукой. 

 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений чётко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

 Умеет сохранять правильную осанку. 

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом. Поднимается на горку и 

спускается с неё, тормозит при спуске. 

 Активно участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис, шахматы). 

 Выполняет упражнение  на  равновесие: ступни на одной линии, руки в 

стороны. 

 Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и пластиковых 

конструкциях. 

 Лазает по гимнастической лестнице с изменением темпа. 

 Участвует в соревнованиях по лёгкой атлетике, футболу, весёлых стартах. 

 Знает правила туристов, участвует в походе на расстояние 3 - 5 км. 

 Выполняет упражнения: сидя, лёжа спиной, животом на фитнес-мяче. 

Выполняет прыжки на фитболе. 

 Выполняет упражнения на оздоровительных тренажёрах. 

 Выполняет упражнения на гимнастической стенке: прогибание вперёд-назад, 

уголок, смешанные висы. 

 Развиты физические качества (скорость, гибкость,  выносливость,  сила,  

координация), улучшен индивидуальный результат в конце учебного года 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены 

 Проявляет волевые качества: ограничивает свои желания, преодолевает 

препятствия, стоящие на пути достижения цели, подчиняется требованиям взрослых и 

выполняет установленные нормы поведения. 

 Проявляет интерес к жизни детей в школе и их учебному процессу. 

 Проявляет настойчивость в достижении поставленных целей. 

 Находит дорогу в детский сад, соблюдает правила дорожного движения, 

правила поведения на улице и в общественных местах. 

 Выстраивает  свою  деятельность:  ставит цель и удерживает её во время 

работы, определяет пути достижения задуманного, контролирует процесс деятельности, 

получает результат. 

 Отличает друзей, знакомых и незнакомых. 
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 Предвидит возможность насильственного поведения со стороны незнакомого 

взрослого. 

 Знает, что при возникновении подобной опасности надо громко кричать, 

призывая на помощь и привлекая внимание окружающих. 

 Проявляет осторожность как на улице, так и находясь дома в отсутствие 

взрослых: не входить в подъезд одному (без родителей и знакомых взрослых), не открывать 

дверь чужому человеку. 

 Понимает, какую опасность несут открытые окна, балконы, лифты, лестницы, 

нельзя самостоятельно открывать окно, заходить в лифт, выходить на балкон, устраивать 

игры у открытого окна, на лестнице и лестничной площадке. 

 Чётко знает предметы, которыми детям можно пользоваться, но с 

осторожностью, а какими нельзя и почему. 

 Знает, что опасные предметы должны храниться в специально отведённых 

местах. 

 Понимает, что такое бытовая химия, газ, чем они опасны. 

 Знает элементарные правила поведения при начинающемся пожаре: не бояться 

позвать на помощь, накинуть на источник возгорания тяжёлое одеяло. 

 Знает номера телефонов экстренных служб 01, 02, 03, 04 (единый телефон 

Службы спасения 112), а также номера близких взрослых, умеет пользоваться этими 

номерами. 

 Соблюдает элементарные требования взрослых: не пить некипячёную воду, 

мыть руки перед едой, употреблять в пищу только хорошо вымытые фрукты и овощи, для 

того чтобы уберечь себя от болезней, а иногда и спасти жизнь. 

 Знает и называет некоторые ядовитые растения, ягоды. 

 Соблюдает меры предосторожности в обращении с объектами природы, 

замечает некоторые сигналы опасности у животных, растений (шипы, колючки, звуки, рога и 

др.). 

 Знает правила поведения на солнце, водоёмах в летний и зимний периоды 

времени. 

 Знает правила игр, экипировку игроков. 

 Проявляет дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество 

в двигательной деятельности, демонстрирует красоту, грациозность, выразительность 

движений, оказывает помощь. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет;  знаком с произведениями детской 

литературы; обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности 

 Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес, родственные 

связи и свою социальную роль в них (тётя, дядя, племянница, племянник, внук, внучка, 

прабабушка, прадедушка, двоюродные брат, сестра, родословная, наш род). 

 Устанавливает  и  объясняет  причинные связи и зависимости:  

 различие между человеком и животным; 

 между органами чувств и выполняемой им функцией; 

 между возможными заболеваниями и отношением к своему организму. 

 Находит различия между людьми. 

 Сравнивает и оценивает свои и чужие поступки, понимает последствия своих 

поступков, их влияние на эмоциональное состояние людей. 
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 Имеет представления о мужественности и женственности, стереотипах 

мужского и женского поведения. 

 Имеет представления о природе и труде людей родного края. 

 Знает о том, что армия — защитница нашей Родины, что в годы Великой 

Отечественной войны солдаты отважно сражались и победили фашистских захватчиков. 

 Имеет представления о родственных связях. 

 Соблюдает нравственные нормы отношений с окружающими. 

 Знает о том, что необходимо соблюдать «Декларацию прав ребёнка» 

взрослыми и детьми. 

 Прислушивается к себе, к собственным переживаниям, эмоциональным 

состояниям. 

 Осознаёт себя гражданином РФ, уважительно и с гордостью относится к 

символике страны (флаг, герб, гимн), города, села. 

 Проявляет интерес к своей культуре и культуре народов, живущих рядом.  

 Понимает, что существует проблема загрязнения окружающей среды, какое 

влияние это оказывает на человека и живую природу. 

 Называет съедобные и несъедобные грибы, понимает, что даже съедобные 

грибы нельзя употреблять в пищу в сыром виде. 

 Знает некоторые дорожные знаки. 

 Имеет представление о работе полицейского-регулировщика и его функциях. 

 Знает, где и как правильно кататься на велосипеде 

 Владеет  способами  познания  (анализ, сравнение, классификация, сериация, 

суждение, обобщение, выводы). 

 Классифицирует предметы по внешним и внутренним признакам (цвету, 

красочности, привлекательности, обыденности и необычности, форме, размеру, скорости 

передвижения). 

 Пытается самостоятельно найти ответы на некоторые возникающие вопросы 

путём экспериментирования, 

 проявляет  творчество, высказывает догадки, выдвигает гипотезы, проверяет 

экспериментально; обсуждает результаты, делает умозаключения. 

 Планирует ход наблюдения, самостоятельно формулирует выводы. 

 Классифицирует объекты и явления по существенным основаниям. 

 Составляет творческие рассказы и сказки на природоведческие темы, 

используя речь-доказательство. 

 Проявляет творческие находки в продуктивной деятельности. 

 Выделяет противоречия в суждениях, использует разные способы проверки 

предположений. 

 Моделирует частные и общие связи (взаимозависимости в природе). 

 Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счёт в пределах 20). 

 Соотносит цифру и количество предметов. 

 Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших. 

 Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуясь цифрами и арифметическими знаками (+, –, =). 

 Различает величины: длину, ширину, высоту, объём (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения. 

 Объединяет все предметы, которые можно использовать для измерения, в 

понятие «мерка». 

 Различает и называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырёхугольники, пятиугольники), шар, куб; проводит их сравнение. 
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 Классифицирует предметы по двум - четырём признакам одновременно. 

 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости. 

 Определяет временные отношения (день - неделя - месяц), время по часам с 

точностью до 1 ч. 

 Находит части целого множества и целое по известным частям. 

 Имеет понятие о сохранении количества и величины 

 Читает простую схему, способ и последовательность выполнения действий 

 Различает жанры литературных произведений. 

 Называет любимые сказки и рассказы. 

 Знает 2 - 3 любимых стихотворения, 2 - 3 считалки, 2 - 3 загадки. 

 Называет 2 - 3 авторов и 2 - 3 иллюстраторов книг. 

 Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа. 

 После рассматривания иллюстраций произведения отражает свой опыт в 

продуктивной деятельности. 

 Дифференцирует и подбирает произведения живописи, детской литературы к 

прослушанной музыке, анализирует средства выразительности стихов, репродукций. 

 Ориентируется в средствах выразительности музыки, изобразительного 

искусства, литературы, осваивает средства выразительности в собственной  деятельности. 

 Ориентируется в самостоятельном выборе средств передачи конкретного 

содержания отображаемой действительности в разных видах деятельности (пении, игре на 

музыкальных инструментах, двигательной игре, рисовании, лепке, конструировании, чтении, 

сочинении ролей (театрализации). 

 Имеет представление о строении человека. 

 Знает некоторые особенности функционирования своего организма. 

 Соблюдает правила  ухода  за органами чувств и своим организмом. 

 Осознанно принимает ценности здорового образа жизни и осуществляет 

регуляцию своего поведения в соответствии с ними. 

Вариативная часть. 

Планируемые результаты освоения парциальных программ 

 

 Николаева С.Н. «Юный эколог».  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

– ребенок склонен наблюдать, экспериментировать; 

– обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; 

– знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

 

 Региональная программа «Юный костромич» 

 ребенок приобретает более конкретные знания о достопримечательностях 

родного края, города; 

 ребенок узнает о своеобразии и неповторимости своей малой Родины; 

 ребенок овладевает новыми способами получения знаний: посещение музея, 

театра, выставочного  зала, библиотеки, общения с книгой, беседа с представителями 

культуры, искусства, прогулки и экскурсии в парки, по улицам родного города; 

 ребенок приобретает социальный опыт поведения  в общественных местах и 

общения с работниками культуры, искусства, воинами российской армии; 
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 ребенок конкретизирует свои знания об общественной, социальной жизни 

города в процессе проживания этих событий. 

 

 Андреева Н.Н., Князева O.JI., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». 

—у ребенка сформированы навыки разумного поведения,  

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

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и 

другими предметами, животными и ядовитыми растениями;  

 сформированы основы экологической культуры, здорового образа жизни. 

 

 И.А. Осипова. Программа развития речевых способностей детей  

 «Звуко-слоговой анализ и синтез» для детей старшей группы: 

– Узнавание на слух наличия или отсутствия того или  иного звука в слове. 

– Определение первого звука в слове. 

– Подбор слов на заданный звук. 

– Умение различать в словах согласные звуки по твёрдости – мягкости. 

– Умение подбирать парный звук по твёрдости – мягкости. 

– Соотнесение твёрдых и мягких звуков с цветовыми символами. 

– Синтез слов путём добавления первого (последнего) заданного звука. 

– Состояние звуковой стороны речи. 

– Выполнение ритмического рисунка при делении слов на слоги. 

– Различение по смыслу близких по звучанию слов. 

«Обучение грамоте» для детей подготовительной к школе группы. 

– Проводит простой фонетический разбор слова; 

– Выполняет анализ предложения; 

– Овладевает чтением (побуквенным, послоговым); 

– Пишет печатными буквами. 

 

 Л.А. Козлова. Развивающие  программы. 

 «Учимся общению» для детей старшего дошкольного возраста: 

– дети овладевают новой формой общения со взрослым: внеситуативно-

личностной, ребенок расширяет знания о взрослом мире; 

– адекватно воспринимает себя в качестве социального индивида, более 

спокойно переживает дальнейший кризис 7-ми лет. 

«Готовимся к школе» для детей подготовительной группы: 

– У детей сформированы психические процессы (мышление, внимание, память) 

и способность регулировать их, ребенок научился управлять своим поведением и 

потренировался в этом; 

– Дошкольник понимает, может выполнить инструкцию; 

– Готов к школьному обучению. 

 

 Е.В.Багинская. Дополнительная общеразвивающая программа «Музыкальная 

шкатулка». 

– у детей развиты различные ощущения: зрительные, слуховые, тактильные, 

двигательные. 

– Развита эмоциональная отзывчивость к музыке и эстетический вкус. 

– Развиты творческие способности детей на основе музыкального опыта через 

интонацию, танец, рисунок, пластический этюд. 

–  Сформированы самостоятельность, инциативность, творческая активность; снята 

напряженность, скованность и зажатость ребенка. 

– Развит звуковысотный, ладотональный и гармоничный слух; динамическое и 



АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

23 

 

тембровое восприятие; чувство ритма и темпа; внимание, память. 

– Дети знакомы с музыкальными инструментами. Выявлена индивидуальная 

склонность к музицированию. 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Проворные пальчики» 

 Дети владеют различными приемами преобразования бумаги, ткани, 

природного и бросового материалов. 

 Умеют предварительно, планировать ход работы над изделием (устанавливать 

логическую последовательность изготовления поделки). 

 Умеют определять приемы работы и инструменты, самостоятельно 

ориентироваться в задании. 

 Сформированы умения учитывать конкретные свойства материалов при 

выполнении поделок из них. 

 Развивается творческое воображение, фантазия, сообразительность, умение 

устанавливать причинно-следственные связи, познавательные интересы и творчество, 

конструктивные умения, эстетический вкус. 

 Развивается мелкая моторика руки, общая умелость руки, координация 

движений руки и глаза. 

 Развиваются сенсорные эталоны формы, величины, цвета. 

 Совершенствуются коммуникативные навыки. 

 Активизируется и обогащается словарь детей, игровой опыт и создались 

условия для самовыражения и расширения социального опыта. 

  Создаются условия для положительных эмоций. 

  Воспитывается трудолюбие, аккуратность, желание доводить начатое дело до 

конца. 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Занимательная графика»         

- Дети приобретают умение ориентироваться на листе бумаги в клетку  

- Происходит развитие конструктивной деятельности, следовательно, развиваются все 

психические функции. 

 - Дети способны выполнять задание по словесной инструкции, зрительному образцу.  

- Умеют правильно держит карандаш, в достаточной степени развита мелкая моторика 

пальцев 

Работа по развитию мелкой моторики, способствует речевому развитию, что, в конечном 

счете, позволит успешнее подготовить детей с нарушением речи к школе. 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества направлено, в первую очередь, на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

  Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 
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 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с ТНР;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

В Программе предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

В Программе предусмотрена диагностика развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений Программы, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации.  

В соответствии с ФГОС ДО (Раздел III. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования, п.4.3) целевые ориентиры 

реализации Программы не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

Однако ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, п. 3.2.3) допускает, что в ДОУ 

(группе) может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (или 

мониторинга). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

 оптимизации работы с группой детей. 

На основе целевых ориентиров ФГОС ДО в Программе сформулированы планируемые 

результаты её освоения детьми с ТНР старшего дошкольного возраста (см. раздел 

«Пояснительная записка»). Произведена дифференциация данных целевых ориентиров по 

возрастам и направлениям организации жизнедеятельности детей (в виде показателей 

развития) в соответствии с направлениями развития и образования детей (образовательными 

областями). Данные показатели развития ребёнка в соответствии с возрастом становятся 

содержательными критериями педагогической диагностики. 

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём наблюдений, 

анализа детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, непосредственного общения, 
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создания педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями 

(низкоформализованные методы оценки, доступные педагогам, непосредственно 

работающим с детьми). Высокоформализованные методы оценки используются педагогом-

психологом. 

Требования к проведению диагностики: 

 создание эмоционального комфорта ребёнка;  

 индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; 

 учёт интересов и уровня развития ребёнка;  

 отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации 

развития. 

Мониторинг проводится в конце года на основе заполнения диагностических листов, 

содержащих показатели развития ребенка по разным направлениям для каждого возраста. 

Интерпретация показателей 
Показатель сформирован (достаточный уровень) - наблюдается в самостоятельной 

деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым. 

Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному) - проявляется 

неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: 

ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт 

аналогичные примеры. 

Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают состояние нормы 

развития и освоения Программы. 

Показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется ни в одной из 

ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в 

состоянии выполнить задание самостоятельно. 

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном освоении 

детьми требований основной образовательной программы дошкольного образования. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к достаточному», следует 

усилить индивидуальную работу с ребёнком по данному направлению с учётом выявленных 

проблем в текущем. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ТНР в группах компенсирующей направленности обеспечивает 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников.  

Участники образовательных отношений дети, родители (законные представители), 

педагогические работники ДОУ.  

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных видах 

деятельности.  

Реализация  задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в 

самостоятельной деятельности детей. 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям ФГОС и выбираемых педагогами с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей).  

Вариативные формы, способы, методы организации образовательной деятельности 

представляют собой: образовательные предложения для целой группы (занятия), различные 

виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, 

подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых 

и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

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

образовательного потенциала режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности реализовываются через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности. Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов ФГОС и подходов Программы, то есть 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и 

общения и др. При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров 

и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 

каждого возрастного периода. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

 

Развитие игровой деятельности детей старшего дошкольного возраста 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста, а 

также специфической формой реализации основной образовательной программы.  
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Д. Б. Эльконин выделяет четыре уровня развития сюжетно-ролевой игры на протяжении 

дошкольного детства. 

Первый уровень  

Центральным содержанием игры являются преимущественно предметные действия. 

Фактически роли в игре есть, но они не определяют действия, а сами вытекают из характера 

производимых ребёнком действий. Как правило, нет предварительного планирования игры: 

дети не называют ролей, а обозначают их только после совершения игрового действия. 

Действия однообразны и обнаруживают тенденцию к многократному повторению, их логика 

легко нарушается. Сложная последовательность действий, составляющих ролевое поведение, 

ребёнком в игре не воспроизводится.  

Второй уровень 

Основным содержанием игры по-прежнему остаются предметные действия. В игре 

воспроизводится достаточно сложная цепочка действий. При этом на передний план 

выдвигается соответствие игрового действия реальному. Логика действий определяется 

их последовательностью в реальной жизни. Расширяется диапазон видов игровых 

действий. Возможности замещения ограничены. Игровое переименование предметов 

нестойкое, новое значение предметов-заместителей быстро теряется. Дети называют роли, 

однако принятие ребёнком той или иной роли решающим образом определяет выбор 

игрового предмета и само игровое действие. 

Третий уровень 

Основным содержанием игры является выполнение ребёнком роли и связанных с ней 

действий. Возникает предварительное планирование игровой деятельности, контроль за 

выполнением ролей и его коррекция. Роли ясные, чёткие, определяются детьми до начала 

игры и обусловливают логику и характер действий. Появляются игровые действия, 

передающие характер моделируемых социальных отношений. Эти действия становятся 

разнообразными, обобщёнными, часто выполняются только в речевом плане 

(называются). Возникает специфическая ролевая речь, отражающая отношения между 

персонажами; расширяются возможности замещения: новое игровое значение предмета 

достаточно устойчиво, но лишь тогда, когда предмет-заместитель не имеет чётко 

фиксированной предметной функции, т. е. в случаях неоформленных предметов-

заместителей. Правило в явно открытой форме не представлено, но фактически 

регулирует выполнение ролей и актуализируется при нарушении логики игровых 

действий. 

Четвертый уровень 

Центральным содержанием игры является выполнение действий, отражающих 

социальные и межличностные отношения. Осуществляется предварительное 

планирование: формулируется замысел игры, распределяются роли и игровые предметы, 

иногда определяются правила игры. Роли ясные и чёткие, их выполнение регулируется 

правилом. Речь выразительна, развёрнута и носит явно ролевой характер. Действия 

логичны и разнообразны, развёртываются в чёткой последовательности. Удельный вес 

речевых действий возрастает. Ребёнок вычленяет из реальной жизни правила и 

демонстрирует подчинение им в игре. Широко используется замещение. Дети 

обнаруживают способность к устойчивому сохранению новых игровых значений даже в 

условиях использования в качестве заместителей предметов, имеющих чётко 

фиксированную функцию. 

На протяжении дошкольного детства можно наблюдать динамику развития игры от 

первого уровня (в младшем дошкольном возрасте) к четвёртому (в старшем дошкольном 

возрасте). 

Виды игровой деятельности дошкольника 

В дошкольном возрасте в контексте сюжетно-ролевой игры возникают и развиваются 

новые виды игр, имеющие важное значение для умственного и личностного развития 
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ребёнка. К ним следует отнести подвижные игры с правилами, игры-драматизации, 

результативные игры и дидактические игры. 

Подвижные игры с правилами (кошки-мышки, колдунчики, прятки, «Море вол-

нуется...» и т. д.) представляют собой вариант сюжетно-ролевых игр с редуцированными 

ролями, скрытой воображаемой ситуацией и развёрнутыми правилами. Главный смысл 

такой игры — достижение цели в условиях строгого выполнения правила, обязательного 

для всех участников. Здесь в центре внимания ребёнка находится правило, при нарушении 

которого игра разрушается. Хотя подвижные игры с правилами входят в игровой 

репертуар детей уже трёх-четырёх лет, смысл правила и соответственно психологическое 

содержание игр с правилами меняются на протяжении дошкольного детства. В 

исследовании И. Я. Лейбман, посвящённом становлению произвольности в дошкольном 

возрасте, особое внимание уделено анализу динамики отношения детей дошкольного 

возраста к игровому правилу. 

Для младших дошкольников (три-четыре года) игровое правило выступает как 

алгоритм, диктующий последовательность действий с игровым предметом или движений. 

Основной смысл игры — точное воспроизведение последовательности действий или 

движений, заданных правилом. Функционально-целевой смысл правила для ребёнка 

остаётся скрытым. Так, например, для детей младшего дошкольного возраста смысл 

правил игры в колдунчики заключается в том, что необходимо быстро бегать и приседать 

на корточки. При этом, преследует ли ребёнка водящий или нет, значения не имеет. Дети 

с увлечением воспроизводят внешний рисунок движений, заданных правилом, не заботясь 

об их целесообразности применительно к целостному контексту скрытых ролевых 

отношений. Поэтому, если правило задаёт достаточно сложную последовательность 

действий и движений, оно не сохраняется и не выполняется детьми — и игра разрушается, 

что, впрочем, чаще всего не слишком их заботит, и они с увлечением продолжают 

воспроизводить отдельные операции и движения. 

В среднем и старшем дошкольном возрасте целевое назначение каждого из действий 

и движений, заданных правилом, осваивается ребёнком и функционально-целевой смысл 

правила начинает доминировать над операциональнотехническим. В спорах, связанных с 

корректностью соблюдения правил детьми, теперь уточняется выполнение их 

технической стороны (например, достаточно ли низко присел ребёнок, как его осалили, 

что именно считать состоявшимся касанием и пр.). Причём если в среднем дошкольном 

возрасте целевой смысл правила достаточно подробно обсуждается детьми (зачем надо 

убегать от колдунчика, почему следует присаживаться лишь в тех случаях, когда 

возникает реальная угроза, что тебя осалят), выступая предметом их активной ориенти-

ровки, то в старшем дошкольном возрасте, определив цель игры, дети сосредоточивают 

своё внимание на обсуждении и выработке операционного алгоритма правила 

(засчитывается ли касание за одежду, как долго можно сидеть в домике, меняют ли 

водящего, если ему никак не удаётся кого-либо осалить, и пр.). 

Таким образом, подвижные игры с правилами занимают важное место в арсенале игр 

современных детей. Являясь коллективными, они создают зону ближайшего развития для 

формирования коммуникативной и социальной компетентности детей, а также для 

формирования способности произвольно регулировать своё поведение и для развития 

сенсомоторных качеств. 

Игры-драматизации представляют собой намеренное, произвольное воспроиз-

ведение определённого сюжета в соответствии с заданным образцом — сценарием игры. 

Жёсткость сценария может быть различной: от драматизации сказки, рассказа, истории с 

полным и точным воспроизведением сюжетной линии, последовательности событий и 

действий героев, их характера и отличительных черт, чувств и переживаний до 

свободного развития сюжетных линий исходного литературного материала. Игры-

драматизации, основанные на литературном и кинематографическом материале, как 

никакие другие, сосредоточивают внимание ребёнка на аффективной стороне 
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межличностных отношений, создают условия для формирования эмпатии, повышения 

сенситивности к собственным чувствам и переживаниям и чувствам других людей. 

Психологический механизм развития эмпатии проявляется в принятии ребёнком роли 

героя произведения, характер, особенности мировосприятия и переживания жизненных 

событий которого заданы сценарием драматизируемого произведения, и в смене ролевых 

позиций, позволяющей ребёнку увидеть одно и то же жизненное событие глазами разных 

его участников. 

Игры-драматизации широко используются в психокоррекционной практике и 

воспитательной работе с детьми. 

Результативные игры занимают промежуточное место между процессуальными 

(каковыми являются ролевые игры) и продуктивными видами деятельности. При 

сохранении свёрнутой ролевой структуры и мнимой ситуации цель игры состоит в 

достижении результата, «тестирующего» уровень развития определённой способности, 

умения, навыка ребёнка. В этом смысле результативные игры создают условия для 

осознания ребёнком своих возможностей и умений, обеспечивая формирование 

адекватной самооценки и направленности на выработку у себя определённых качеств. 

Успех и достижение высокого игрового результата обеспечивают удовлетворение 

потребности ребёнка в социальном признании. Вместе с тем хроническая неуспешность, 

подкреплённая неадекватным отношением взрослых и сверстников (насмешки, 

поддразнивание, порицание и др.), может привести к дестабилизации самооценки 

ребёнка-неудачника, снижению уровня самопринятия, искажению мотивационной сферы 

с преобладанием мотивации избегания и даже к изоляции его в группе сверстников. 

Особое место в ряду результативных игр занимают фортунные игры — игры с 

правилами на выигрыш, зависящий в определённой степени от случайности, удачи 

(фортуны), например от выпавшего на кубике числа. Такие игры моделируют ситуацию 

переживания «успех —неуспех», обусловленного случайными, внешними по отношению 

к способностям и свойствам человека факторами. Играя в подобные игры, дети учатся 

преодолевать эмоциональный дискомфорт, связанный с проигрышем, без самообвинения 

и агрессии, сопереживать партнёру в случае неудачи и радоваться его успеху. 

Дидактические игры занимают промежуточное место между сюжетно-ролевыми играми 

и учебной деятельностью. Их отличительная черта определяется специфическими по 

сравнению с сюжетно-ролевой игрой учебно-познавательными мотивами и задачами. Они 

обеспечивают адекватную дошкольному возрасту постановку учебных задач, в ходе 

реализации которых происходит усвоение способов действий, умений, навыков, знаний 

при сохранении игрового контекста и смысла деятельности. Помимо общеразвивающего 

значения, дидактические игры с успехом могут быть использованы для решения задач 

коррекции умственного и речевого развития дошкольников. 

В основе отбора и использования игровых методов и приёмов лежит следующий 

принцип: игровые методы и приёмы должны соответствовать способам построения 

сюжетно-ролевой игры детей данного возраста.  

В старшем дошкольном возрасте сюжетно-ролевая игра находится в фазе 

сюжетосложения: дети могут придумывать, комбинировать и развивать сюжет игры на 

основе личного опыта, знакомства с художественными произведениями, различных 

событий, фантазирования и т. п. Следовательно, при обучении детей старшего 

дошкольного возраста игровые методы и приёмы должны включать игровую мотивацию 

на основе сюжетосложения. В содержании игровой мотивации различные события, 

действия героев из художественных произведений могут быть объединены в сюжет, 

интересный для современного ребёнка и побуждающий его к выполнению учебных 

заданий. 

При  организации игровой деятельности с дошкольниками педагоги руководствуются 

методическим пособием для воспитателей  «Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет» 

О.А. Карабанова, Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева. Москва «Просвещение»2015. 
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Обязательная часть 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в дошкольной образовательной организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

 

Цель:                                                                                                                                                                                                                      
Позитивная социализация детей, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

Направления: 

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Трудовое воспитание. 

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Задачи  

Старшая группа (5 - 6 лет) 

Социализация 

 воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 

дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам; 

 развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем 

поведении; 

 воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим; 

 развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство 

собственного достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, 

осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

Труд 

 формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, 

создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни; 

 обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 

диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников; 

 способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 
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интересов, желаний и предпочтений. 

Безопасность 

 формировать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства; 

 формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Социализация 

 развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность; 

 воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах; 

 обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия со взрослыми; 

 развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении 

детского сада к праздникам и пр; 

 способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в 

себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления 

стать школьником; 

 воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, 

стране. 

Труд 

 формировать представление о труде как ценности общества, основы 

достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий; 

 формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, 

вода, электричество и пр.) в современном мире; 

 развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного 

труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр; 

 обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда; 

 воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию посильной помощи. 

Безопасность 

 продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях 

в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

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

представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 
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потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Старшая группа (5 – 6 лет)  

Социализация 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и 

сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, 

веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие 

эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, 

взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками 

внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к 

обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного 

отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого 

умениями совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах 

деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 

добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь 

мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных формы совместной деятельности и 

сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально — вместе со 

всеми. Оценка результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 
Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и 

сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к 

взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и 

справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, 

говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не 

закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил 

культуры поведения и общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: 

члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как 

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 

электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. 

Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о 

поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи 

больному. Правила отношения к пожилым людям в семье. 

Труд 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между 

ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и 

мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители 

осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры 

осуществляют продажу квартир.) Понимание роли современной техники и материалов в 

трудовой деятельности взрослых. 

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее 

бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и элементарного 
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бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома 

после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку 

возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви 

(почистить, высушить после прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты 

кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства — по уголку природы, 

помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 

коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда 

в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит 

от одного участника труда к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания 

поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов 

конструирования из бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, 

поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в 

приготовлении пищи и уборке квартиры). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, 

на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья 

(пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, 

контакты с бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных 

действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, 

при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода 

улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми. вступать в 

общение только в присутствии и с разрешения родителей, не принимать угощения, 

подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям 

и пр. 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений: 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве 

эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, 

пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности 

эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и 

способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций 

в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 
Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 

взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, 

чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь 

человека как ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у 

детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать 

личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя 

организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь 

договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, 

материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения («Играли дружно, и получился красивый дворец»). Умение 

использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых 

материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). 

Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, 

научить, проявлять справедливость. 
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Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, 

проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, 

проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском 

саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают 

взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и 

малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные 

нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного 

движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, 

заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила 

общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей 

семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес 

детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание 

стихов, песен о школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному 

обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей о 

роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный 

мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических 

кораблей и пр.) учились в школе. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в 

современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей 

структурой трудового процесса. цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты 

и оборудование, набор трудовых действий, результат. 

Представления о личностных качествах представителей разных профессий 

(пожарные, военные — люди смелые и отважные, они должны быстро принимать 

решения, от которых часто зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с 

родителями формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний 

и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных 

продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления. бережное отношение к 

воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное и 

аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки 

одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, 

помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие 

ответственности за выполнение трудовых поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного 

выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к 

занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, планирования 

деятельности, распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. Под 

контролем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, 

ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании 

при поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла, 

осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с инструментами, 
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соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном 

труде. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в 

природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил 

безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной 

первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за 

помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая 

медицинская помощь, пожарные, полиция). Соблюдение правила безопасной организации 

индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 

арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской 

агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами 

группы и родителями. Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи 

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

Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, 

развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.



АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

36 

 

Формы  организации детей в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие  игровой  деятельности  

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  игры 

* Дидактические игры 

5-7 лет 

 

Занятия, экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, видеоинформация, 

досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, народные 

игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с участием 

воспитателей 

В соответствии  с  режимом  

дня 

Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе их 

опыта).  

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2. Приобщение  к  элементарным  общепринятым     нормам  и  правилам   взаимоотношения  со  сверстниками   и  взрослыми 

 5-7 лет  Беседы - занятия, чтение    

художественной  литературы, 

проблемные ситуации, поисково - 

творческие задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

дежурство; тематические 

досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидактические  игры, сюжетно-

ролевые игры,   дежурство, 

самообслуживание, подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная деятельность 

3. Формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности   

 5-7 лет  Викторины, КВН, познавательные 

досуги, тематические досуги, 

чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 
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4. Формирование 

патриотических чувств 

 

5-7 лет  Познавательные беседы, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

Рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная деятельность 

5. Формирование чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

5-7 лет  Познавательные викторины, КВН, 

конструирование, моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

Рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность, 

театрализация 

6.Формирование основ  собственной  безопасности  

 5-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций Дидактическая 

игра Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной игровой  

деятельности  -   разметка  

дороги  вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, Дидактическая 

игра, Продуктивная  

деятельность. 

7.Развитие трудовой деятельности 

 5-7 лет  Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие 

игры 

Дидактические игры, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

 5-7 лет  Обучение, 

коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в 

уборке игровых уголков,   

участие в ремонте атрибутов 

для игр детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  раскладывать 

Творческие задания, дежурство, 

 задания,  

поручения 
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подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать 

их 

 5-7 лет  Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов, целевые 

прогулки 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие 

игры.  

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым 

в уходе за растениями и 

животными,  уголка природы 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы, 

тематические досуги 

 5-7 лет  Совместная деятельность детей  и 

взрослых, продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические  и развивающие 

игры. Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по 

ремонту атрибутов для игр 

детей, подклейке книг, 

Изготовление  пособий для 

занятий, самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

Работа с природным 

материалом, бумагой, тканью,  

игры и игрушки, выполненные  

своими руками. 

Продуктивная деятельность 

 5-7 лет  Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, обучение, 

чтение, рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая деятельность, 

встречи с людьми  интересных 

профессий, 

 создание альбомов,  

Дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры 
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2.2.2. Познавательное развитие 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, преставлений о 

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

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, о многообразии стран 

и народов мира. 

 

Цель:  

Развитие познавательных интересов и способностей детей. 

Направления 

 развитие сенсорной культуры; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование  целостной  картины  мира, расширение  кругозора; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях; 

 формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве,  

многообразии стран и народов мира; 

 

Старшая группа (5- 6 лет) 

Задачи: 

 развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего 

мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях; 

 развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания, обследование объектов, установление связей между способом обследования и 

познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и 

скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация; 

 развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, 

пояснять, приводить примеры и аналогии; 

 воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам); 

 поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах 

детской деятельности; 

 обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых 

и детей; 

 развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 

особенностях человеческого организма; 

 развивать представления о родном городе и стране, гражданско - 

патриотические чувства; 

 поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Задачи: 

 развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно -

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов; 

 совершенствовать познавательные умения. замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 
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предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему 

сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, 

применять результаты познания в разных видах детской деятельности; 

 развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его 

ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания; 

 воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем; 

 обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых 

и детей; 

 способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства; 

 развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки; 

 обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско- 

патриотические чувства; 

 формировать представления о многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особенностях людей; 

 развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности; 

 развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

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

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

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

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений.  

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, 

серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 тонов цвета 

(малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных 

оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из 

частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) 

структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка 

темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 

Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков сходства и 

отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе 

зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам. 

высоте, тембру, громкости, длительности; звуки родного языка). 
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Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать 

поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение 

разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и 

отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых 

взрослыми. Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, 

месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 

Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных 

органов и условий их нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного города (села), 

его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). 

Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых 

общественных учреждений города (села) — магазинов, поликлиники, больниц, 

кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в общественных 

учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей — особенностей их 

внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных 

народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. 

Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну 

богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в 

других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие 

интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран 

стремятся беречь Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, 

грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во 

влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков 

благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у 

растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к 

определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по 

признакам сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком 

(питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 

особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в 

определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий 

в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других 

животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических 

условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления 

растений и животных к жизни в пустыне, на Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и 
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растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе 

роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, 

водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в 

лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают 

тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, 

практическая природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, 

куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение 

классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и 

т. п.). Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением сходства и 

отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, 

тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной 

деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и 

профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с 

детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, 

действий, личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших, 

любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о 

своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятные 

события, традиции семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, 

которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения 

общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о 

местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление интереса к 

ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям 

России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных 

промыслов. Проявление желания участвовать в праздновании государственных 

праздников и социальных акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии 

стран и народов мира — элементарных представлений о многообразии стран и народов 
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мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 

типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых 

национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости 

проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле 

(растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), 

выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное 

своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой 

природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием разных 

способов проверки предположений, формулирование результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и 

отличия, их классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, 

пожелтел и т. п.), подбор соответствующих способов помощи. 

 Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в 

условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как 

признаков живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на 

конкретных примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на 

основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и 

человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля — общий 

дом для всех растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает 

и выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и 

собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от 

пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения 

его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о 

красоте природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление 

творческих рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при 

осуществлении различной деятельности. 

Познавательное развитие: математические представления 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, 

использовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, так и 

предложенные детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, 
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использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в 

пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-следственные в рядах и 

столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 

выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

 

Познавательное развитие: математические представления 

Познавательное развитие, помимо развития интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, предполагает формирование познавательных действий и 

представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира — форме, цвете, 

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

 знакомить с операциями счёта и измерения как способа выражения 

количества через число; 

 развивать представление о необходимости наименования результата счёта и 

измерения; 

 сформировать представление об алгоритме операции измерения: 

использование единицы измерения, инструмента или прибора д измерения, определение 

результата измерения. Знакомить с единицами измерения различных величин, часто 

используемых в жизни (масса, объём, длина, температура, временное интервалы); 

 учить отличать ситуации, в которых необходимо использовать измерение, от 

ситуаций, в которых могут использоваться и пересчёт, и измерение; 

 учить алгоритмам действий отсчёта и пересчёта. Дать представление об 

алгоритме счётной операции: каждый элемент совокупности только один раз ставится в 

соответствии с числом натурального числового ряда. Дать представление о 

необходимости наименования результата счёта; 

 формировать начальные навыки коллективной мыследеятельности: 

совместного решения проблемы, обсуждения, рассуждения; 

 развивать предпосылки творческого продуктивного мышления — 

абстрактного воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, мышления по 

аналогии. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 развивать представление о количестве, которое может быть выражено с 

помощью числа через операции счёта или измерения; 

 формировать представление об изменении и сохранении количества; 

 дать представление об арифметических действиях сложения и вычитания; 

 знакомить со знаками «+» и «-» для обозначения арифметических действий; 

 знакомить с задачей, дать представление о составлении и решении задач на 

сложение и вычитание в пределах первого десятка; 

 формировать представление об обратимых и необратимых изменениях; 
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 знакомить с натуральным числовым рядом. Обеспечивать понимание детьми 

закономерности построения натурального числового ряда (каждое следующее число 

больше предыдущего на одну единицу); 

 развивать представление о составе каждого из чисел первого десятка из двух 

меньших чисел; 

 формировать навыки прямого и обратного счёта в пределах первого десятка; 

 формировать операцию пересчёта дискретных предметов в пределах 10; 

 формировать операцию отсчёта по заданному числу предметов в пределах 

10; 

 закреплять знание названий геометрических фигур. Создавать ситуации, в 

которых дети по словесному описанию (определению) называют геометрическую фигуру; 

 закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, 

обозначающих цвет предмета или его изображения, включая основные названия оттенков; 

 закреплять умение определять направления относительно себя (вверх — 

вниз, назад — вперёд, вправо — влево); 

 совершенствовать умение правильно описывать пространственное 

расположение предметов относительно друг друга, делая это не только с опорой на 

реальные предметы, но и по картинке; 

 формировать операцию обобщения на основе выделения общих признаков; 

закреплять умение правильно использовать обобщающие слова, понимая соотношение 

более общего и более частного понятий (морковь и репа — овощи и т. п.); 

 совершенствовать умение производить классификацию по одному и двум 

признакам, заданным педагогом, а также произвольно выбранным самим ребёнком. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 формировать отношение к математике как науке. Прививать детям вкус к 

размышлению и рассуждению, поиску решений, учить получать удовольствие от 

прилагаемых интеллектуальных усилий и достигнутого интеллектуального результата; 

 изучать интересы детей с целью раннего выявления математической 

одарённости; 

 читать детям сказки, формирующие ценностное представление об 

интеллекте, — «плутовские истории» типа «Вершки и корешки», «Заяц и черепаха». 

 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек.
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Формы  организации деятельности в образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени 

5-7 лет  Интегрированная  НОД 

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,   

КВН,   

Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

2.Детское  

экспериментирование 

5-7 лет  Интегрированная  НОД 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного опыта 

в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

3.Формирование  

целостной  картины  мира, 

расширение  кругозора 

* предметное  и 

социальное  окружение 

* ознакомление  с 

5-7 лет  Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, огороде, 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 
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природой цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке природы  
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2.2.3. Речевое развитие 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 

быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в 

совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые 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 детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

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 детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 

речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

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

развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

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

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

Цель:  

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Направления: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 развитие речевого творчества; 
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 обогащение активного словаря; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

 знакомство с книжной культурой, детской  

Задачи: 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя развитию коммуникативной деятельности: 

 развивать способности к использованию диалога в общении со взрослыми и 

сверстниками путём формирования активной коммуникативной позиции с 

использованием элементарных правил ведения диалога в повседневной жизни, традициях 

(группы и детского сада); 

 развивать способность к выражению своих мыслей путём построения связных 

монологических высказываний (повествовательного и описательного типа). 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 обогащать словарь: 

 расширять словарный запас детей на основе формирующихся у них богатых 

представлений о мире; активизировать его в самостоятельных высказываниях; 

 продолжать формировать видовые (названия отдельных предметов), родовые 

(фрукты, овощи, игрушки, транспорт, растения, животные и др.) и отвлечённые 

обобщённые понятия (добро, зло, красота, смелость и т. д.) с их последующей 

дифференциацией (обувь — летняя, зимняя, демисезонная; транспорт — наземный, 

воздушный, водный, подземный); 

 развивать смысловую сторону речи. 

Для этого необходимо знакомить детей: 

 со значением слов (например, через их определение: ельник — еловый лес; стол - 

предмет мебели в виде широкой горизонтальной доски на ножках и др.); 

 с антонимами (выраженными разными частями речи: добро — зло, день — ночь, 

старый — молодой, подниматься — спускаться; весело — грустно, далеко — близко, 

холодно — жарко и др.); 

 с синонимами (выраженными всеми частями речи: смелость — отвага, храбрость; 

вежливая — любезная, предупредительная; веселиться — радоваться, смеяться); 

 с многозначностью слов (существительных и глаголов: гребень (для расчёсывания 

волос, верх волны, на голове петуха); кисть (руки, художника, рябины, украшение для 

штор); ножка (гриба, стула, жеребёнка, малыша); хвост (лисы, самолёта, поезда, 

редиски); гореть (дрова горят в камине, ребёнок горит от жара, щёки горят на морозе); 

бить (в ладоши, по мячу, в барабан, дождь бьёт в стекло); идти (ребёнок идёт по дороге, 

лёд идёт по реке, дождь идёт из тучи, дым идёт из трубы); играть (ребёнок играет в 

кубики, дети играют в мяч, девочка играет на скрипке, улыбка играет на лице). 

 Кроме того, необходимо учить детей осмысливать образные выражения и 

фразеологические обороты (мороз щиплет нос, весна на носу, водить за нос, как белка в 

колесе, всё в руках горит и т. п.); 

 числа существительных трудных форм (улей — ульев, пень — пней, лоб — лбов,  

карась — карасей и др.); согласование существительных с числительными, 

прилагательными и глаголами; 

 упражнять в правильном употреблении категории рода (женского, мужского, 

среднего); 

 практически освоить некоторые способы словообразования; 
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 учить составлению (употреблению правильного порядка слов) и распространению 

предложений за счёт однородных членов (подлежащих, определений, сказуемых); 

составлению сложных конструкций предложений (сложносочинённых и 

сложноподчинённых); 

 закреплять правильное употребление предлогов, выражающих различные 

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

 развивать произносительную сторону речи: 

 развивать речевой слух: фонематический и фонетический; 

 уточнять и закреплять произношение всех звуков русского языка, используя анализ 

артикуляции (по пяти позициям: положение губ, зубов, языка, вибрация голосовых связок 

и прохождение воздушной струи) в игровых упражнениях, речевых играх и т. д.; 

 совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения и дидактические 

игры на дифференциацию звуков: свистящих и шипящих [с — ш], [з — ж], [ц — с]; 

звонких и глухих [ж — ш], [з — с], [б — п], [д — т], [г — к], [в — ф]; соноров [р— л]; 

твёрдых и мягких [с —с’], [3 — з’] , [п — п’], [б —б’], [т —т’], [д —д’],[к- К’]. [г —Г’], [В 

—в’], [ф — ф’], [р — р’], [л —л’]; 

 упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные — согласные, мягкие - 

твёрдые); 

 работать со словами-паронимами, объяснять их лексическое значение; 

 предлагать задания на подбор слов с заданным звуком в разных позициях (в начале, 

середине и конце слова); определять последовательность звуков в словах; 

 упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах); 

 упражнять в умении производить анализ и синтез предложения по словам; 

короткого высказывания по предложениям; 

 развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение высоты 

голоса, силы его звучания, ритма и темпа речи в процессе разучивания стихотворений, 

средствами театрализованной деятельности, в игровых заданиях и упражнениях и т. д.; 

 развивать контроль за собственной речью и критическое отношение к речи 

окружающих; 

 развивать и совершенствовать связную речь. 

Для развития диалогической формы речи необходимо: 

 вырабатывать активную диалогическую позицию в общении со сверстниками 

(активная коммуникативная позиция); 

 приобщать к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; формулировать и задавать вопросы; строить ответ в соответствии с 

услышанным); 

 закреплять правила ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы и 

детского сада); 

 развивать навыки ведения диалога со сверстниками и взрослыми; 

 работать над речевым оформлением реплик участников диалога в зависимости от 

социальной ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, 

благодарность, прощание, отказ); 

 отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со взрослыми и другими 

детьми; 

 закреплять и совершенствовать навыки речевого этикета. 

Для развития монологической формы речи необходимо: 

 обучать основам построения связных монологических высказываний 

(повествовательного и описательного типа). При построении высказываний описательного 

типа развивать умения выделять и называть объект речи при описании; соотносить 
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объекты речи с соответствующими описаниями и расширять их за счёт дополнительных 

характеристик; видеть и задавать элементарную логику описания отдельных объектов 

(определение двух групп характеристик объекта (внешних: качества, свойства, признаки; 

внутренних: целевое назначение и функция); выбор последовательности подачи групп 

характеристик в простых описаниях). При построении высказываний повествовательного 

типа развивать умения восстанавливать последовательность событий в знакомых сказках 

(в какой последовательности появлялись герои, разворачивались события или действия); 

давать определение и словесное обозначение главной темы повествования (через цель 

высказывания, заголовок); выделять структуру повествования: зачин, средняя часть, 

концовка; воспроизводить структурные компоненты знакомых произведений и 

собственных монологов-повествований; 

 учить составлению комбинированных связных высказываний (описательных и 

повествовательных монологов, включение диалогов); составлению плана (смысловой 

последовательности) собственных высказываний и выдерживанию его в процессе 

рассказывания; 

 осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм речи 

(чтению и письму). 

Для подготовки к обучению чтению (реализуется в рамках развития устной речи) 

необходимо: 

 упражнять в умении проводить звуковой анализ слов: узнавать, различать и 

выделять в словах отдельные звуки; определять их позицию (начало, середина, конец); 

определять последовательность звуков в слове; 

 развивать умение дифференцировать звуки на согласные и гласные, согласные на 

твёрдые и мягкие; близкие по звучанию и произношению; 

 формировать представление о слоге и ударении; упражнять в умении проводить 

слого-звуковой анализ слов; 

 формировать первоначальное представление о предложении и слове: составлении 

нераспространённых и распространённых предложений; правильном и отчётливом их 

произношении; умении слышать отдельные предложения в потоке речи; разделении 

предложений на слова, последовательном выделении их из предложений; определении 

количества слов. 

Для подготовки к обучению письму необходимо: 

 готовить руку к обучению письму: формировать правильный захват орудия письма 

(щепоть); упражнять в правильном распределении мышечной нагрузки руки; развивать 

мелкую моторику рук; 

 начать подготовку к технике письма: развивать пространственную ориентировку; 

знакомить и учить ориентироваться в разлиновке «линейка»; развивать чувство ритма в 

движении и в изображениях на плоскости; 

 формировать элементарные графические умения; 

 упражнять в анализе и синтезе (в аналитико-синтетической деятельности) условных 

изображений предметов, заданных с помощью линий или геометрических фигур; 

 знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир 

художественного слова: 

 поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе; 

 обсуждать с детьми смысл прочитанного, воспринимать богатство литературного 

языка; 

 учить анализировать тексты на доступном уровне; 

 знакомить с жанровым разнообразием художественной литературы; 

 формировать потребность ежедневного обращения к художественной литературе; 
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 воспитывать интерес к книге: систематически знакомить детей с авторами 

литературных произведений, обращать их внимание на оформление книги (иллюстрации и 

их авторов); формировать навыки бережного обращения с книгой; 

 создавать материальную базу: библиотеки (общую и групповую), книжные уголки, 

выставки; фонотеку, коллекцию портретов писателей, поэтов, художников-иллюстраторов 

и т. д. 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 

 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование 

невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных 

разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно 

слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, 

правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с 

помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в 

описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать 

прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с 

помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: 

экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина 

события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка 

(окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; 

грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, 

пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только 

единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные 

множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами 

(учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, 

подосиновик). 

Развитие речевого творчества. 

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов 

творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по 

аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы 

сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать 

элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в 

повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 
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учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых 

действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, 

внутренние переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков 

объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и 

свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.). 

Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по существенным 

признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, 

транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 

использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Освоение чистого произношения звуков по выявленным дефектам 

звукопроизношения; 

Упражнение в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого 

общения и при звуковом анализе слов; использование средств интонационной 

выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе 

общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в 

зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Освоение представления о существовании разных языков. 

Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и 

«согласный звук»; звуковой анализ слова. 

Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуковой 

анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать 

гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы 

звукового состава слова (определять последовательность и количество звуков в слове); 

составлять предложения по живой модели; определять количество и последовательность 

слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, 

мелкие мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических 

текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с 

нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка 

литературных произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий). 

 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, 

согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном 

поручении). Использование вариативных этикетных формул эмоционального 

взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по 

вам соскучился!», «Как хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С 

нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой!», «До 

новых и радостных встреч!», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи 
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тебе!»). 

Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при 

встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто 

первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать 

руки в карманах, здороваться и прощаться через порог или другое препятствие. 

Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют 

первым — девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить 

вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и 

принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от 

лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя 

диалоги действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств 

выразительности, использование их при пересказе, в собственной речи, умение замечать в 

рассказах сверстников. 

Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, 

используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, 

гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; 

использовать разнообразные средства выразительности. Составление повествовательных 

рассказов по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строить 

свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций 

(сочетание описания и повествования; описания и рассуждения). 

Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение. 

Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра сказки, 

рассказа, загадки, стихотворения. 

Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования. 

Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, 

кофеварка, посудомоечная машина). 

Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания. 

Развитие речевого творчества. 

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 

рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, 

загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с 

использованием приемов ТРИЗ. В творческих рассказах использование личного и 

литературного опыта, индивидуальных интересов и способностей. Умение внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые 

и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их. 

Обогащение активного словаря. 

Освоение умений: 

 подбирать точные слова для выражения мысли; 

 выполнять операцию классификации - деления освоенных понятий на группы на 

основе выявленных признаков: посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - 

зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, 

воздушный, водный, подземный и т. д.; 

  находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства 

языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
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Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; 

коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, 

школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их 

последовательности, характеристика звуков (гласный — согласный, согласный твердый 

— согласный мягкий), составление схемы слова, выделение ударного гласного звука в 

слове. 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на 

листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных 

направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и 

решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания. 
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Формы  организации деятельности  в образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

5-7 лет 

 

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение,  рассматривание иллюстраций  

(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

Поддержание социального 

контакта (эвристическая беседа). 

-  Образцы   коммуникативных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

кодов взрослого. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастика 

 (мимическая, логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация  

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры в парах 

- Совместная  

продуктивная деятельность 

детей 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи. 

5-7 лет 

 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным 

материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучение пересказу литературного 

произведения 

- Речевые дидактические игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

5-7 лет 

 

- Интегрированная НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

 

- Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета 

- Беседы 

- Составление простейшего 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 
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словесный отчета о содержании и 

последовательности действий в 

различных видах деятельности. 

 

- Сюжетно- ролевые игры 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи 
 

5-7 лет  Артикуляционная гимнастика. 

Игры: 

-на развитие слухового внимание; 

-на развитие физиологического и 

речевого дыхания; 

-на развитие голоса; 

-на развитие фонематического слуха; 

-на автоматизацию и дифференциацию 

звуков; 

-на формирование слоговой структуры 

слова 

Составление предложений: 

-по демонстрации действий; 

-по картине; 

-по предметным и сюжетным картинкам; 

-по схемам 

Описательный рассказ: 

-по схеме – алгоритму; 

- по вопросам; 

- по представлению 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания. Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Лексико – грамматические игры 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги - кукольные спектакли 

Организованные формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность - драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 
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Чтение литературы, подбор 

чистоговорок, загадок, скороговорок, 

пословиц, поговорок 

Развитие просодической стороны речи 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

5-7 лет 

 

- Сюжетно – ролевые игры 

- Интегрированная НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формировани

е  интереса  и 

потребности  в 

чтении 

5-7 лет  Использование художественного слова 

Рассматривание иллюстраций разных 

художников 

Беседа 

Комментированное рисование 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания. Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги - кукольные спектакли 

Организованные формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность - драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 
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2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

Цель:   
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Направления: 

 изобразительное искусство; 

 развитие продуктивной деятельности и детского творчества; 

 художественная литература; 

 музыка 

 

Задачи 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Изобразительное искусство: 

 активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям); 

 развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик 

на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений; 

 развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной 

деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства; 

 развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: 

 развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 

определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать 

деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми 

в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-

выразительные умения; 

 поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 

инициативность, индивидуальность, творчество; 

 продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Художественная литература: 

 поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт 

детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые 
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сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки); 

 воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 

поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов; 

 совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; 

 развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров 

и их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой 

выразительности); 

 поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-

речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы 

близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать 

наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, 

сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в 

театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа 

героя. 

Музыка: 

 обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанра музыки; 

 накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов; 

 обучать детей анализу средств музыкальной выразительности; 

 развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности; 

 развивать певческие умения; 

 стимулировать освоение умений игрового музицирования; 

 стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок; 

 развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Изобразительное искусство: 

 продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести 

детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ; 

 стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях. повседневных и образовательных, 

досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу; 

 совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному 

обобщению представлений об искусстве; 

 поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе 

посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, 

рукоделия, проектной деятельности. 
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Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: 

 поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей; 

 совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические 

и изобразительно-выразительные умения; развивать эмоционально-эстетические, 

творческие, сенсорные и познавательные способности. 

Художественная литература: 

 воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации 

читательских интересов; 

 обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме; 

 совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать 

литературную речь; 

 обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках; 

 обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на основе 

литературных произведений. 

Музыка: 

 обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке; 

 накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов; 

 обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности; 

 развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности; 

 развивать умения чистоты интонирования в пении; 

 помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования; 

 стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, 

игр, оркестровок; 

 развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

 

Основной формой организации образовательной деятельности с детьми становится 

непосредственно образовательная деятельность, в ходе которой решаются более сложные 

задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. Здесь особое 

внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Изобразительное искусство 
Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их 

передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. 

Развивать художественно-эстетические способности. 
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Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, обобщенное. 

Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных 

видов искусства. 

 

Представления и опыт восприятия произведений искусства: 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, 

особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического 

и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. Ценность 

народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие 

декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы 

быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления 

выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 

Назначение иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда художника- 

иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, сказочники-

иллюстраторы. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, 

жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствам 

выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от 

живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника 

его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, 

используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных 

материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности 

людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы — красоты — прочности). 

Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. 

Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, характерного и 

индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. Известные 

архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 

произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к 

изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов искусства. 

Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; 

формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному 

наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и 

произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; 

знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и 

передавать свое отношение. 

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление 

инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, 

оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания 
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наброска. Умение рисовать контур предмета простым карандашом. 

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, 

свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их 

в работе. 

Изобразительно-выразительные умения. 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная 

гамма), красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать 

оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание 

красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными 

объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные 

признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов передавать 

признаки необычности, в сюжетном изображении передавать отношения между 

объектами, используя все средства выразительности и композицию: изображать предметы 

на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонта; в декоративном 

изображении создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; 

украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические 

основы. 

Технические умения. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных 

размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления 

водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; 

техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима на 

карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы 

работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового 

пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, 

способов рисования кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов. бумаги разного качества 

и свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. Знакомство с 

техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных 

форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать 

коллажи. 

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные 

изображения; использовать разные инструменты. стеки, штампы, постамент, каркасы; 

передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов,  развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие 

части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на 

опыт освоения архитектуры. варианты построек жилого, промышленного, общественного 

назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных 
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композиций. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких 

сооружений, декорирования постройки. Конструирование из бумаги: создание интересных 

игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов 

конструирования из бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов оригами. 

Конструирование из природного и бросового материалов: умения выделять 

выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или 

придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства 

группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение 

несложных способов плоского, объемного и объемнопространственного оформления. 

Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения 

планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение. 

разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; 

изготовление простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных 

собственных игр, в подарок значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты 

деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Художественная литература 

Расширение читательских интересов детей. 

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение 

удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление избирательного 

отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить 

свой выбор. 

Восприятие литературного текста. 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать 

многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), 

стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, 

чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного 

отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора). 

Творческая деятельность на основе литературного текста. 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в 

разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), 

изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) и 

театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре-драматизации 

целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и 

развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей 

произведения, использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих 

особенностям жанра (например: при сочинении сказок — традиционные зачины, 

концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и 

пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа 

героя в театрализованной игре. 

Музыка 

Узнавание музыки разных композиторов. западноевропейских (И.-С. Баха, Э. 

Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского- Корсакова, 

М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о 
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биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития 

музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание 

характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки 

выражается средствами музыкальной выразительности. 

 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Изобразительное искусство: 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и 

высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, 

привлекательные предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного 

искусства, разных видов архитектурных объектов: о специфике видов искусства 

(скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и 

строительных материалах и инструментах. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов 

России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с 

назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, 

народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; 

воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда 

художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники- 

анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. 

Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. 

Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и 

скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального 

образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные 

элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. 

Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, 

предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений 

художественного восприятия: внимательно рассматривать произведение, выделять 

сходство и различие при сравнении разных по тематике используемых средств 

выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, 

сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения 

автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. 

Подведение к пониманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает средства 

выразительности для создания более выразительного образа. Выделение творческой 

манеры некоторых художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к 

промыслам родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории народных 

промыслов и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. 

Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной 

деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирования, 

увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности. 
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Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о 

произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. 

Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в 

музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к 

художественному наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление 

индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок, умение передавать свое 

отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; 

выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их 

сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения 

планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; 

вносить изменения в работу, включать детали, дорабатывать изображение. 

Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и 

проявление бережного отношения к материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения. 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство 

передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства 

цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью 

получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном 

изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира передавать сходство с реальными объектами; при 

изображении с натуры — типичные, характерные и индивидуальные признаки 

предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов — признаки 

сказочности; в сюжетном изображении изображать линию горизонта согласно 

создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах; в декоративном 

изображении создавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы с 

помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и 

геометрические основы; создавать декоративные изображения разными способами 

построения композиции; использовать некоторые способы стилизации образов реальных 

предметов. 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. 

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать 

набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 

Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и графических 

техник. 

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. 

Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; 

разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; 

освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать 

разнообразные формы, преобразовывать их. 
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В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 

смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических 

материалов и дополнительных материалов для декорирования; самостоятельное 

использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, 

постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых 

правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, 

условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование 

из бумаги, природного и бросового материалов: создание интересных игрушек, предметов 

по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и 

приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; создание 

интересных образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-

пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования простых 

предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; 

создавать разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение. самостоятельное и качественное 

изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание 

аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к 

создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, 

наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении 

качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, 

стремление к совершенствованию умений, качественному результату; желания 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Художественная литература 

Расширение читательских интересов детей. 

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, 

избирательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. 

Активное участие в общении по поводу литературных произведений со взрослыми и 

другими детьми. 

Восприятие литературного текста. 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский 

замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний 

вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам 

героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию 

произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, 

художественной форме; эстетической чувствительности к красоте литературной речи, 

образности художественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста.  

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и 

событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь 

прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. 

Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление 

творчества в придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении 

сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным текстами. Понимание 

необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных 

текстов в процессе рассказывания и придумывания. 

Музыка 
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Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров 

и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, 

опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 
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Формы  организации  деятельности в образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность 

1.   Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

 

2.Развитие 

детского творчества 

 

   3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

5-7 лет  Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и 

схем 

Самостоятельное 

художественное творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

   4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному искусству 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    творчество  

* Музыкально-

ритмические  движения  

* Развитие танцевально-

игрового творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

5-7 лет  НОД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

Театрализованная деятельность 

Слушание музыкальных сказок,  

Беседы с детьми о музыке; 

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Рассматривание портретов 

композиторов 

Использование музыки: 

- на утренней гимнастике и в 

НОД по  физическому 

развитию; 

- в НОД по музыкальному 

развитию; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование песен 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 
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инструментах 

 

 

Празднование дней рождения Формирование танцевального 

творчества, 

Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

Празднование дней рождения 

 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танца Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   
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2.2.5. Физическое  развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Цели: 

содействие полноценному физическому развитию; 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

формирование основ здорового образа жизни. 

Направления физического развития: 

 приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно - двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

 становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.) 

 

Задачи 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

 развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений); 

 развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей; 

 формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях; 

 развивать творчество в двигательной деятельности; 

 воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

 развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту 

движений, силу; 

 формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья; 
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 формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам 

здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения; 

 развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни; 

 развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания. 

 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

 развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности; 

 развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных 

играх и спортивных упражнениях; 

 закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами; 

 развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений; 

 развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений; 

 формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

 формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту; 

 воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей; 

 развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Двигательная деятельность 
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в 

две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения 

в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, 

на месте и в движении на углах.  

Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие с одновременным последовательным выполнением движений рук и 

ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и 

разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнения 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. Подводящие и 

подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в 

основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в 

скоростном беге — выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в 

прыжках с разбега — отталкивания, группировки и приземления, в метании — замаха и 

броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 
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передвижении по ограниченной площади опоры.  

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со 

сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром 

темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3*10 м в медленном темпе 

(1,5—2 мин). 

Прыжки. На месте. ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах 

(высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы. пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 

см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. 

Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 

130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки 

через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая 

ее вперед и назад. 

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 

предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, 

одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в 

движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 

разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль 

(5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) способами прямой рукой 

сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.  

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, 

сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание 

под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся 

шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с 

изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие 

физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры- эстафеты. Правила в 

играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных 

игр.  

Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 

м) и полукона (2—3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение 

мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по 

упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; 

игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; 

передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по упрощенным правилам. Спортивные 

упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, 

погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном 

велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения 

и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 

здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь 

при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 

здоровья. зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном 

здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

первых признаках недомогания. 
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Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Двигательная деятельность. 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками. 

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. 

Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, 

выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии 

с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными 

предметами, тренажерами.  

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов 

техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в 

прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании — 

энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — 

ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения.  

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми 

глазами.  

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в 

сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед 

сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами 

кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, 

продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на 

одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном 

мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через 

препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по 

бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на 

животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, 

подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с 

наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 

отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по 

пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5*10 м). Пробегать в 

быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. 

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после 

приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги 

вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 

5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, 

с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением 

вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с 

целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, 

спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 

170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на 

ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 
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скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки 

через большой обруч, как через скакалку.  

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными 

способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) 

разными способами. Точное поражение цели.  

Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе 

и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное 

лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три 

приема». 

Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-

эстафеты.  

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с 

полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать 

свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за 

головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. 

Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по волану, 

перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать 

его после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в 

ворота. В подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные 

игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых 

детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие 

внутреннего торможения, запаздывательного торможения.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий попеременный 

двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой 

стойке. Катание на коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время 

движения, скольжение и повороты. Катание на самокате: отталкивание одной ногой. 

Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. Катание на 

велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. 

Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые 

способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение 

закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь 

между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и 

физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости 

по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации 

деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной 

позы, чистоты материалов и инструментов и пр. 

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

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

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

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 
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непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. В бассейне детей 

обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с 

ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового 

и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают 

знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с 

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

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно 

могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 

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

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных 

для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.
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Оздоровительно-

профилактическая работа 
 «Здоровый образ жизни» Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

- беседы о здоровье человека и  здоровом 

образе жизни,  о культурно-гигиенических 

навыках,  о культуре  поведения за столом и 

др. 

- чтение книг, рассказов  на тему «Здоровье», 

«Здоровый образ жизни» 

- ознакомление с энциклопедическим  

материалом о строении человека 

- просмотр роликов, фильмов 

- презентации на тему «Здоровье» 

- продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация и др.) данной  тематики 

- дидактические игры 

- разучивание стихов, пословиц, поговорок 

связанных со здоровьем человека 

- решение проблемных ситуаций игрушек, 

сказочных персонажей 

- разработка познавательно-

исследовательских проектов 

соответствующей тематики  

 

Организация оздоровительного 

режима 

Организация закаливающих 

мероприятий 

- «Полочка умных книг» с 

энциклопедическими материалами 

- художественная литература, 

пропагандирующая здоровый образ жизни 

- альбомы на тему «В здоровом теле - 

здоровый дух», «Правильное питание» и 

т.п. 

- дидактические игры «Что сначала, что 

потом» (о режимных моментах), «Что 

перепутал художник» и др. 

- сюжетно-ролевые игры «Семья»,  

«Больница» 

- открытки, буклеты, сюжетные картинки 

для рассматривания по теме «Здоровье 

человека» 

  

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с 

родителями и социальными 

партнёрами 

- встречи родителей со специалистами (врачами, учителями, психологами, 

логопедами и др.) 

- осмотры детей специалистами детской поликлиники  

- встречи детей с «интересными» людьми». 

Обеспечение психологического 

комфорта 

Проведение оздоровительных 

мероприятий 

Обеспечение полноценного 

питания 
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«Физическая культура» 

Организованная двигательная 

деятельность по физической 

культуре – 2 раза в неделю в 

спортивном зале, 1 раз в неделю 

на улице  

 

Основные движения: 

-  ходьба, бег, строевые упражнения 

- упражнения в равновесии 

- ползание, лазание 

- катание, бросание, метание 

- прыжки 

 

 
Общеразвивающие упражнения: 

- для кистей рук, для развития и 

укрепления мышц  плечевого пояса 

- для развития и укрепления мышц 

спины и гибкости позвоночника 

- для развития и укрепления мышц 

брюшного пресса и ног 

 

Непосредственно 

образовательная  

деятельность 
- утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

корригирующая гимнастика 

- двигательно-игровой час, физкультминутки, 

динамические паузы 

- подвижные игры (с ходьбой и бегом, с прыжками, 

с метанием, бросанием и ловлей, с ползанием и 

лазанием) 

- игры - эстафеты 

- игры - забавы 

- спортивные упражнения (катание на санках, 

скольжение, ходьба на лыжах, катание на 

велосипеде, самокате) 

- спортивные игры (городки, элементы баскетбола, 

бадминтон, элементы хоккея, элементы футбола, 

элементы настольного тенниса) 

- спортивные праздники, развлечения 

- беседы о спорте, спортивных достижениях 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация и др.) на спортивные темы  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

Взаимодействие с родителями и 

социальными партнёрами 

Совместные мероприятия с детьми 

и родителями: 

спортивные праздники, досуги, 

спортивно-познавательные игры 

«Неделя здоровья» 

в каникулы 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Оборудование 

для спортивных 

игр 

Спортивные уголки в 

группах с набором 

оборудования для 

двигательной 

деятельности детей в 

режиме дня 

Атрибуты для 

подвижных игр 
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Модель  организации образовательной деятельности в ДОУ  в соответствии с направлениями развития воспитанников 

 
 

 

Освоение воспитанниками ДОУ адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования:  

(от 5  до 7 лет)       

          

Группы компенсирующей направленности детей с нарушением речи (5 – 7 лет) 

Социально-

коммуникативн

ое 

развитие 

развитие 
«Социализация» 

- «Труд»,  

- «Безопасность» 

 

 

Познавательное 

 развитие 

- Окружающий мир 

- Развитие элементарных 

математических представлений 

- Конструирование  

- Патриотическое воспитание 

Речевое  

 развитие 

- Развитие речи 

- Чтение 

художественной 

литературы  

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

- Музыкальное 

воспитание 

- Продуктивная 

деятельность  

(рисование, лепка, 

аппликация и др.)  

 

Физическое 

развитие 

 

- Физическая культура 

- Здоровый образ 

жизни  

 

 

Организация коррекционно-

развивающей работы с детьми  

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

дошкольного образования 

Кружок  

«Занимательная графика» 

(5-7 лет) 

Совершенствование профессионального 

мастерства педагогов 
Организация развивающей 

предметно-пространственной среды 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

Кружок «Проворные 

пальчики» (5-7 лет) 

Интеграции содержания образовательных областей в  соответствии с возрастными особенностями детей, 

спецификой,  возможностями  развивающей предметно-пространственной среды 

«Социально-коммуникативное развитие» 
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности, 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками,  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

«Познавательное развитие» 
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации, 

- формирование познавательных действий, становление сознания, 

- развитие воображения и творческой активности, 
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Формы организации образовательной деятельности 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность взрослого и детей 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность (не 

сопряжена с 

одновременным 

выполнением педагогом 

функций по присмотру и 

уходу за детьми)  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных  моментов (решение 

образовательных задач 

сопряжено с одновременным 

выполнением функций по 

присмотру и уходу за детьми) 

Количество и 

продолжительность 

непосредственно 

образовательной  деятельности, 

объём образовательной 

нагрузки (включая реализацию 

дополнительных 

образовательных программ)  

устанавливаются  годовым 

календарным учебным 

графикам, составленным с 

учётом санитарно-

гигиенических норм и 

требований (СанПиН 2.4.1.3049-

13). 

 

Игры подвижные и 

дидактические, 

самостоятельная 

деятельность в центрах 

познавательной активности, 

общение по интересам, 

создание рисунков и 

поделок, проведение 

досугов во второй половине 

дня, самообслуживание. 

Общий объём 

самостоятельной 

деятельности 

соответствует 

требованиям 

действующих СанПиН (не 

менее 3-4 часов в день) 
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2.2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Вариативная  часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений)  

учитывает  видовое разнообразие образовательной организации, приоритетные 

направления деятельности, региональный компонент. Парциальные и авторские 

программы  не противоречат  целям и задачам Программы и соответствуют ФГОС. 

 

Учет региональных особенностей при реализации основной образовательной 

программы 

 

Назначение регионального компонента — защита и развитие системой образования 

региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого 

образовательного пространства России; физическая направленность деятельности 

региона; обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование; 

вооружение дошкольников системой знаний о регионе. 

Обучение строится на основе преемственности поколений, уникальности природной и 

культурно-исторической среды и региональной системы образования как важнейшего 

фактора развития территории. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, 

усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в 

ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя 

потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных 

богатств, в охране окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

При реализации основной образовательной программы  принимаются во внимание  

климатические особенности  средней полосы России, к которой относится Костромская 

область: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений                 (листопад, 

таяние снега, и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные услвия и т. д.  Эти факторы учитываются при составлении 

перспективно – тематического годового плана психолого – педагогической работы в ДОУ.  

Климатические особенности  Костромского региона учитываются также при  

проектировании содержания по познанию окружающего мира, при общению к культуре 

речи дети знакомятся с явлениями природы, характерными для  Костромской области и 

города Костромы; на НОД по художественно – творческой деятельности   (рисование, 

аппликция. лепка. конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям 

звери, птицы, домашние животные, растения. 

Социокультурное окружение Костромского региона также  сказывается на 

содержании психолого – педагогической работы в ДОУ. 

Дети знакомятся с историей и особенностями народных промыслов  Костромского 

края: глиняная игрушка, резьба, роспись по дереву, берестяные  изделия, скань и многое 

другое. Также дети знакомятся с фольклором Костромской области (сказки, песенки, 

заклички, попевки, хороводы, игры, поговорки), с творчеством костромских 

композиторов. 

Благодаря расположению ДОУ в «спальном» районе города Костромы и 

непосредственной близости лесного массива (березовой рощи), создаются большие 

возможности для полноценного экологического воспитания детей. 

Национально – культурный состав воспитанников ДОУ 

При организации образовательного процесса  в ДОУ учитываются реальные 
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потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в 

семьях с разными национальными и культурными традициями. Учитывая это, педагоги 

ДОУ не запрещают детям разговаривать на родном для них языке; очень внимательно 

прислушиваются ко всем пожеланиям родителей из семей другой этнической  

принадлежности.  Вместе с тем, в образовательном процессе ДОУ используется 

краеведческий  материал региональной программы воспитания и обучения  детей 

старшего дошкольного возраста «Юный костромич», проводится знакомство с 

произведениями поэтов, писателей, художников Костромского края.  

С целью реализации национально-регионального компонента  в ДОУ реализуется 

региональная программа «Юный костромич». 

Предлагаемая программа на доступном уровне знакомит детей старшего 

дошкольного возраста с наиболее важными событиями истории земли Костромской, ее 

героями, основами православной культуры, традициями, бытом. 

Цель программы: формирование духовного начала в каждом воспитаннике детского 

сада на основе ознакомления с родным краем. 

Длительность программы - 2 года  (5 – 6 и  6 – 7лет) 

Программа имеют структуру  и включает 7 разделов, каждый из которых расширяет  

кругозор детей, обогащает их словарь, развивает логическое мышление. 

Образовательная деятельность осуществляется  педагогами в форме НОД. 

Воспитатели проводят  НОД с детьми по разделам «Кострома – моя малая родина», « Мир 

красоты и красок», « Город мастеров», « Природа земли костромской».  Инструктор по 

физической культуре  - по разделу «В стране туризма» в совместной деятельности с 

детьми в течение  учебного года и летнего периода. Музыкальные руководители 

включают раздел « Кострома музыкальная».  Работа по разделу «Православная культура 

Костромы» осуществляется всеми участниками образовательного процесса в совместной 

деятельности и режимных моментах.  В совместной деятельности дети закрепляют 

полученные знания о родном крае. 

 

Вариативные формы  реализации Программы учитывают  видовое разнообразие 

образовательной организации, приоритетные направления деятельности, региональный 

компонент. Парциальные и авторские программы  не противоречат  целям и задачам 

Программы и соответствуют ФГОС. 

 Авдеева Н.Н., Князева O.JI., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». 

Программа реализуется с детьми старшего дошкольного возраста и 

предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - воспитания у 

ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. 

Разработана на основе проекта государственного стандарта дошкольного образования. 

Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве 

(старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и ответственности за свое поведение.  

Цель: сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно 

вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической 

культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

 С.Н. Николаева «Юный эколог»  

Цель программы «Юный эколог» – формирование основ экологической 

грамотности детей дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

• формировать интерес к изучению природы родного края;  

• воспитывать умения видеть в самом обычном необычное и удивительное;  
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• углублять уже имеющихся знаний о родном крае;  

• изучать и исследовать с детьми конкретные объекты природы;  

• формировать представления о природных сообществах области;  

формировать представления об охраняемых территориях России и своей области. 

 Осипова И.А. Цикл занятий по развитию речевых способностей детей 

«Занимательный русский язык». 

«Звуко-слоговой анализ и синтез» для детей старшей группы. 

Задачи: 

– Создание условий для овладения звуко-слоговым анализом и синтезом. 

– Улучшение произносительной стороны речи посредством развития 

подвижности речевого аппарата. 

– Воспитание способности определять  на слух количество и последовательность 

звуков в слове. 

– Расширение словарного запаса при работе над семантикой слов. 

– Обучение составлению схем слов: 

- со зрительной  опорой 

- без зрительной опоры 

– Усвоение понятий: гласный звук, твердый согласный звук, мягкий согласный 

звук. 

– Использование цветовых обозначений для гласных звуков, согласных звуков. 

– Овладение нормами словообразования и словоизменения. 

– Развитие умения проводить простой фонетический разбор слова. 

– Воспитание способности определять на слух позицию звука в слове. 

– Развитие слоговой структуры слова при формировании слогового анализа и 

синтеза. 

– Знакомство со слоговыми схемами. 

– Различие понятий: звук – буква. 

– Усвоение 6-ти гласных букв русского языка. 

– Обучение печатанию заглавных и строчных гласных букв. 

– Воспитание способности синтезировать слова из данных звуков. 

– Использование фоноритмики для качественного усвоения гласных звуков 

 

«Обучение грамоте» для детей подготовительной к школе группы. 

Задачи:  

– Создание условий для овладения грамотой. 

– Усвоение акустических и артикуляционных признаков звуков русского языка. 

– Выполнение звуко-слогового анализа и синтеза слов. 

– Изучение буквенной системы русского языка. 

– Проведение фонематического разбора слов. 

– Знакомство со словосочетанием и предложением как основными 

синтаксическими единицами. 

– Различение предложений по интонации и цели высказывания. 

– Усвоение условных обозначений и схем для звуков, слогов, слов, предложений. 

– Знакомство с основными знаками препинания в предложении. 

– Проведение анализа предложений. 

– Изучение признаков основных частей речи (существительное, прилагательное, 

глагол, числительное, предлог). 

– Овладение послоговым чтением и печатным письмом. 

– Развитие графомоторных навыков и подготовка руки к письму. 

– Овладение нормами словообразования и словоизменения. 

– Качественное обогащение словарного запаса при работе над семантикой слова. 
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– Знакомство со словами – омонимами, омографами, родственными словами. 

– Воспитание чёткой дикции в работе над выразительностью речи. 

– Предупреждение дисграфии и дислексии. 

 

 Л.А. Козлова. Программа развивающих  занятий. 

«Развитие коммуникативных навыков детей старшего дошкольного возраста» 

Цель: Создать условия для дальнейшей социализации детей. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные навыки детей старшего дошкольного 

возраста.  

2. Помочь осознать различные эмоциональные состояния, создать свой 

собственный «эмоциональный фонд», с помощью которого он сможет ориентироваться в 

собственных чувствах и чувствах людей, которые его окружают. 3. Учить гибко 

использовать мимику, пантомимику и голос в общении.  

4. Расширять словарный запас в области чувств и эмоций.  

5. Развивать чувство эмпатии.  

6. Повышать у детей уверенность в себе. 

«Готовимся к школе»  

Цель:  создание условий для развития процессов произвольности у детей 6-7 лет. 

Задачи: 1. Развивать сознательное подчинение своих действий правилам. 2. Умение 

ориентироваться по заданной системе требований.  

3. Развивать умение планировать свою деятельность.  

4. Развивать саморегуляцию. 

 

 Е.В.Багинская. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Музыкальная шкатулка». 

Задачи: 

– Целостно развивать музыкальность детей через объединение различных 

ощущений: зрительных, слуховых, тактильных, двигательных в процессе музицирования. 

– Развивать эмоциональную отзывчивость к музыке и эстетический вкус. 

– Способствовать установлению гармонии с природой посредством музыки; 

приблизить детей к природе, уметь понять ее, глубоко чувствовать и искренне 

сопереживать. 

– Развивать творческие способности детей на основе музыкального опыта через 

интонацию, танец, рисунок, пластический этюд. 

– Формировать в детях самостоятельность, инциативность, творческую 

активность; снять напряженность, скованность и зажатость ребенка. 

– Развивать звуковысотный, ладотональный и гармоничный слух; 

динамическое и тембровое восприятие; чувство ритма и темпа; внимание, память. 

– Знакомить с музыкальными инструментами. Выявлять индивидуальную 

склонность к музицированию, поддерживать и развивать ее. 

– Создать условия для комплексной интеграции знаний детей, приобретение 

чувственно-интеллектуального опыта. 

 Королева М.Н. Иванова Г.Н Кружок ручного труда «Проворные пальчики» 

Цель:  

Формирование у детей с нарушением речи умений и навыков осязательного 

восприятия предметов и явлений окружающего мира, а также обучение их приёмам 

выполнения предметно-практических действий с помощью  тактильных анализаторов.  

Коррекция недоразвития речи у дошкольников путем развития мелкой моторики. 

Формирование координации, силы тонких движений, навыка выполнения действий  с 

предметами. Подготовка к обучению в школе. 
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Задачи: 

― Развитие пальчиковой моторики, используя серии последовательных 

движений, которые развивают и совершенствуют произвольное внимание и 

автоматизацию действий. 

― Развитие познавательных, конструктивных, творческих и художественных 

способностей детей в процессе создания поделок, используя различные материалы и 

техники. 

― Обучать детей различным приемам преобразования бумаги, ткани, 

природного и бросового материалов. 

― Учить предварительно, планировать ход работы над изделием 

(устанавливать логическую последовательность изготовления поделки). 

― Учить определять приемы работы и инструменты, самостоятельно 

ориентироваться в задании. 

― Формировать умения учитывать конкретные свойства материалов при 

выполнении поделок из них. 

― Развивать творческое воображение, фантазию, сообразительность, умение 

устанавливать причинно-следственные связи, познавательные интересы и творчество, 

конструктивные умения, эстетический вкус. 

― Развивать мелкую моторику руки, общую умелость руки, координацию 

движений руки и глаза. 

― Развивать сенсорные эталоны формы, величины, цвета. 

― Совершенствовать коммуникативные навыки. 

― Активизировать и обогащать словарь детей, игровой опыт и создавать 

условия для самовыражения и расширения социального опыта. 

― Создать условия для положительных эмоций. 

― Воспитывать трудолюбие, аккуратность, желание доводить начатое дело до 

конца. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется следующим образом: 

 

Образовательная 

область 

Название НОД Количество часов в неделю 

Старшая группа 

комп. напр. 

Подгот.группа комп. 

напр. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Эмоционально-

развивающие игры 

1/25 1/30 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» Князева O.JI., 

Стеркина Р.Б. 

0.25/25 0.25/30 

Речевое развитие «Занимательный русский 

язык» 

1/25 1/30 

 Кружковая работа по 

речевому развитию «В 

гостях у сказки» 

0,5/25  

Познавательное 

развитие 

Кружковая работа по 

познавательному 

развитию 

-  
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«Юный костромич 

региональная 

программа» Власова Г.В. 

0,5/25 0,5/30 

 

«Юный эколог» под 

редакцией С.Н. 

Николаевой. 

С.Д. С.Д. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Кружковая работа по 

художественно-

эстетическому развитию 

 - 

Музыкальная шкатулка 0.12/25 

 

0.12/30 

 

Физическое 

развитие 

Кружковая работа по 

Физическому развитию 

0,5/25 1/30 

 

Образовательные технологии, используемые при реализации программы 

 

Технологии Способы реализации 

Личностно – 

ориентированные 

технологии 

В числе личностно-ориентированных образовательных 

технологий приоритетными являются гуманно-личностные, в 

основу которых положена идея оказания помощи дошкольникам, 

в том числе с ослабленными показателями здоровья, а также в 

сложные периоды — во время адаптации к детскому саду, при 

возникновении конфликтов в семье. Для реализации комплексной 

педагогической помощи в детском саду есть комната 

психологической разгрузки,  музыкальный и физкультурный зал 

для индивидуальных занятий, кабинет изо деятельности, 

групповые уголки уединения. 

 изменение формы общения с детьми — от авторитарного 

воздействия к общению, ориентированному на личностное 

своеобразие каждого ребенка, на установление доверительных, 

партнерских отношений;  

 обновление формы и содержания обучающих занятий — 

от фронтальных к работе с небольшими подгруппами детей, 

сокращение общего числа занятий за счет отбора наиболее 

эффективного для развития содержания; 

 разные аспекты организации педагогической поддержки 

(направленность деятельности педагога, стратегия и тактика, 

система мероприятий, обеспечивающих дифференциацию детей 

по интересам, проблемам развития, склонностям). 

 преобразование предметной среды и жизненного 

пространства в групповой комнате в целях обеспечения 

свободной самостоятельной деятельности и творчества детей в 

соответствии с их желаниями и склонностями, выбора 

деятельности и ее формы — совместной со сверстниками или 

индивидуальной. 

Игровые технологии Игровые образовательные технологии в ДОУ позволяют 

качественно разнообразить образовательный процесс, помочь 
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воспитанникам в овладении составляющими программного 

содержания, повысить уровень познавательной мотивации, 

создать атмосферу плодотворного сотрудничества. Игровая 

технология обеспечивает психоэмоциональное развитие детей, 

поэтому она позволяет наладить продуктивное взаимодействие с 

малышами, имеющими патологии возрастного развития или 

входящими в «группу риска». 

В нее включаются последовательно игры и упражнения, 

формирующие умение выделять основные, характерные признаки 

предметов, сравнивать, сопоставлять их; группы игр на 

обобщение предметов по определенным признакам; группы игр, в 

процессе которых у детей развивается умение отличать реальные 

явления от нереальных; группы игр, воспитывающих умение 

владеть собой, быстроту реакции на слово, фонематический слух, 

смекалку и др. При этом игровой сюжет развивается параллельно 

основному содержанию обучения, помогает активизировать 

учебный процесс, осваивать ряд учебных элементов.  

Технология 

проектной 

деятельности 

Киселевой Л. С. 

 

Развитие творческого мышления, коммуникативных 

и познавательных навыков через реализацию проектов. 

Типы проектов: 

1.по доминирующему методу:  

 исследовательские, 

 информационные, 

 творческие, 

 игровые, 

 приключенческие, 

 практико-ориентированные. 

2.по характеру участия ребенка в проекте:  

 заказчик, 

 эксперт, 

 исполнитель, 

 участник от зарождения идеи до получения результата. 

3.по продолжительности:  

 краткосрочный, 

 средней продолжительности, 

  долгосрочный. 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

 эвристические беседы; 

 постановка и решение вопросов проблемного характера; 

 наблюдения; 

 моделирование (создание моделей об изменениях в 

неживой природе); 

 опыты; 

 фиксация результатов: наблюдений, опытов, 

экспериментов,  трудовой деятельности; 

 «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

подражание голосам и звукам природы; 

 использование художественного слова; 

 дидактические игры, игровые обучающие и творчески 

развивающие ситуации; 

 трудовые поручения, действия. 
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Дошкольники проявляют значительный интерес к 

коллекционированию наклеек, вкладышей, изображений 

предметов, импровизированным «путешествиям» по карте, где 

представлены разные стороны света, места проживания разных 

народов, экзотических животных, культурные символы, а также 

«перемещениям по реке времени» для изучения бытовых 

особенностей прошлого, истории родной страны. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Включение информационно-коммуникационных образовательных 

технологий в ДОУ в учебно-воспитательный комплекс 

проводится посредством использования компьютерных 

обучающих программ, способствующих развитию памяти, 

логического мышления и воображения, освоению звуко-

буквенного строя речи и математических знаний. Демонстрация 

блоков знаний на экране в доступной для дошкольников форме — 

мультимедийной, игровой — способствует привлечению 

внимания, повышает уровень учебной мотивации, создает 

отличные возможности для индивидуализации воспитания, 

привития самостоятельности и уверенности в собственных силах. 

 Подбор иллюстративного материала к занятиям и для 

оформления стендов, группы, кабинетов. 

 Подбор дополнительного познавательного материала к 

занятиям, знакомство со   сценариями праздников и других 

мероприятий. 

 Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками 

других педагогов города, России. 

 Оформление групповой документации, отчетов.  

 Создание презентаций в программе Рower Рoint для 

повышения эффективности образовательных занятий с детьми и 

педагогической компетенции у родителей в процессе проведения 

родительских собраний. 

Технология «ТРИЗ» 

(С. Альтшуллер) 

 

Целью использования данной технологии в детском саду является 

развитие, с одной стороны, таких качеств мышления, как 

гибкость, подвижность, системность, диалектичность; с другой – 

поисковой активности, стремления к новизне; речи и творческого 

воображения. Основной критерий в работе с детьми – 

доходчивость и простота в подаче материала и в формулировке 

сложной ситуации. 

Технология 

интегрированного 

обучения 

Интегрированное занятие отличается от традиционного 

использованием межпредметных связей, предусматривающих 

лишь эпизодическое включение материала других предметов. 

Интеграция - соединяет знания из разных образовательных 

областей на равноправной основе, дополняя друг друга. При этом 

решается несколько задач развития. В форме интегрированных 

занятий лучше проводить обобщающие итоговые занятия, 

презентации тем. 

Наиболее эффективные методы и приёмы на интегрированном 

занятии: 

- сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая 

деятельность. 

- проблемные вопросы, стимулирование, проявление открытий, 

задания типа «докажи», «объясни». 
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Технология 

проблемного 

обучения 

Под проблемным обучением понимается такая 

организация с детьми занятий, которая предполагает создание под 

руководством  педагога проблемных ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность  детей по их разрешению, в 

результате чего и происходит творческое овладение знаниями, 

навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. 

Задачи проблемного обучения:  

• развитие мышления, познавательных и творческих 

способностей, 

• усвоение детьми знаний, умений, добытых в ходе 

активного поиска и самостоятельного решения проблем, 

• усвоение способов самостоятельной деятельности; 

• воспитание активной творческой личности ребенка, 

умеющего видеть, ставить и разрешать нестандартные проблемы. 

Технология 

развивающего 

обучения (Л.В. 

Занков, Д. Б. 

Эльконин, В.В. 

Давыдов) 

В технологии развивающего обучения ребенку отводится 

роль самостоятельного субъекта взаимодействующего с 

окружающей средой. Это взаимодействие включает все этапы 

деятельности: целеполагание, планирование и организацию, 

реализацию целей, анализ результатов деятельности. 

Развивающее обучение направлено на развитие всей целостной 

совокупности качеств личности и помогает увидеть личность в 

другом и в себе. 

Развивающее обучение происходит в зоне ближайшего развития 

ребенка. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья.  

 динамические паузы (комплексы физ. минуток, которые 

могут включать дыхательную, пальчиковую, артикуляционную 

гимнастику, гимнастику для глаз и т.д.) 

 подвижные и спортивные игры 

 релаксация 

 Технологии обучения здоровому образу жизни.  

 утренняя гимнастика 

 физкультурные занятия 

 бассейн 

 точечный массаж (самомассаж) 

 спортивные развлечения, праздники 

 Игротренинги и игротерапия 

Коррекционные технологии 

 технология коррекции поведения 

 арттерапия 

 технологии музыкального воздействия 

 сказкотерапия 

 психогимнастика 

 фонетическая ритмика 

Технологии 

эффективной 

социализации детей 

3-7 лет Н.П. 

Гришаевой 

 

 Клубный час, технология которая позволяет детям, под 

незримым контролем взрослых, свободно перемещаться по 

территории детского сада или школы и в разных помещения 

выбирать, ту деятельность, которая им нравится. Приобретать 

собственный жизненный опыт и переживания, так необходимые 

для самоопределения и саморегуляции поведения. 

 Ежедневный рефлексивный круг, позволяет развить 
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множество качеств, так необходимых для школы. На кругу дети 

обсуждают насущные проблемы, приобретают мотивацию к 

текущим занятиям, обмениваются полученным знанием и 

опытом. 

 Проблемная педагогическая ситуация, это созданная 

взрослыми или спонтанно возникшая ситуация, которая позволяет 

детям принять собственное решение, без присутствия взрослого. 

Дать оценку своим действиям в процессе рефлексии, извлечь 

уроки из собственного поведения, то есть самоопределиться в 

эмоционально-напряженной для них ситуации. 

 Дети – волонтеры, технология предполагает 

систематическое разновозрастное общение не только между 

детьми детского сада и школы, а также школьниками и 

взрослыми волонтерами. 

 Социальные акции, технология позволяет объединить 

педагогов, родителей и детей в единый коллектив, для участия в 

благотворительных акциях и инициативах, формируя активную 

социальную позицию у всех членов сообщества. 

 Развивающее общение, технология гуманистического 

общения, которая создает условия для развития инициативы и 

саморегуляции поведения у детей и взрослых, а также 

бесконфликтного разрешения возникающих проблем. 

 К родителям через детей. Технология позволяет реально 

включить родителей в жизнь детского сада или школы, через 

предоставление широких возможностей для реализации их 

потребностей и интересов. 

 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует 

в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 
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ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

С целью создания условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми много внимания уделяется стимулированию ребенка к 

общению на основе понимания речи и собственно речевому общению. Взрослые играют с 

ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает развивающую предметно - пространственную среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия, которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. 

Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения 

в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР происходит 

естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между 

собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 
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вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным 

принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства, понимать других и сочувствовать 

им. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Модель образовательного процесса предусматривает две составляющие: 

• совместная деятельность взрослого и детей (НОД и режимные моменты);  

• самостоятельная деятельность дошкольников. 

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду на 

современном этапе - это уход от учебной деятельности (занятий), повышение статуса 

игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс 

эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно - 

обучающих ситуаций. 

1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОУ. 

2. Образовательная деятельность  в ДОУ осуществляется  на русском языке. 

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является 

игра и исследовательская деятельность.  

4. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач 

пяти образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных 

видах деятельности: 

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

игры),  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

  познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

 конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал), 

  изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах),  

 двигательная  (овладение основными движениями). 

 

Непосредственно образовательная деятельность в ДОУ 

Цель - подлинная активность (деятельность) детей, а освоение знаний, умений и 

навыков – побочный эффект этой активности.  

Особенности процесса обучения в детском саду: 

1. Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия. Они равны по значимости. 

Каждый в равной степени ценен. Хотя взрослый, конечно, и старше, и опытнее. 

2. Активность ребенка, по крайней мере, не меньше, чем активность взрослого.  

3. Основная деятельность – это так называемые детские виды деятельности. 

4. Основная модель организации образовательного процесса – совместная 

деятельность взрослого и ребенка. 
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5. Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдения, беседы, 

разговоры, экспериментирование, исследования, коллекционирование, чтение, реализация 

проектов, мастерская и т.д. 

6. Применяются в основном так называемые опосредованные методы обучения (при 

частичном использовании прямых методов). 

7. Мотивы обучения, осуществляемого как организация детских видов деятельности, 

связаны в первую очередь с интересом детей к этим видам деятельности. 

8. Допускаются так называемые свободные «вход» и «выход» детей. Уважая 

ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и интересы, взрослый обязан 

предоставить ему возможность выбора – участвовать или не участвовать вместе с другими 

детьми в совместном деле, но при этом вправе потребовать такого же уважения и к 

участникам этого совместного дела. 

9. Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, 

программы с учетом потребностей и интересов детей, конспекты могут использоваться 

частично, для заимствования фактического материала (например, интересных сведений о 

композиторах, писателях, художниках и их произведениях), отдельных методов и приемов 

и др., но не как «готовый образец» образовательного процесса. 

Рекомендации к подготовке непосредственной образовательной деятельности: 

 Разработка гибкого плана включает в себя: определение общей цели и ее 

конкретизацию в зависимости от разных этапов. 

 Подбор и организацию такого дидактического материала, который позволяет 

выявлять индивидуальную избирательность детей к содержанию, в виду и форме 

познания. 

 Планирование разных форм организация работы (соотношение фронтальной, 

индивидуальной, самостоятельной работы). 

 Выбор критериев оценки продуктивности работы с учетом характера заданий 

(дословный пересказ, изложение своими словами, выполнение творческих заданий). 

 

Индивидуальные занятия с детьми с ТНР осуществляются в логопедическом 

кабинете. Они направлены на исправление персональных речевых недостатков, 

выявленных в результате диагностики в первые две недели сентября. Учитель-логопед 

осуществляет постановку дефектных звуков, их автоматизацию и дифференциацию со 

смешиваемыми звуками. Воспитатель проводит закрепление поставленных звуков по 

рекомендации учителя-логопеда. 

 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом и воспитателем с подгруппой детей 

(2-3-4 человека), испытывающих трудности в каком-то разделе речевой работы 

(автоматизация звуков, овладение звуко-слоговым анализом и синтезом, обучение связной 

речи, овладение чтением и т.д.). 

 

Коррекционная работа осуществляется в утреннее и вечернее время. Она 

направлена как на развитие речи детей, закрепление сведений по обучению грамоте, так и 

на совершенствование мелкой моторики движений пальцев кисти рук и подготовку руки к 

письму. 

 

2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и 

активную (готовность принимать самостоятельные решения). 
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В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 

попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение 

дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учётом детских интересов. Образовательная траектория 

группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для 

этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии 

возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений; 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:  

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора);  

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

в развитии самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из 

различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных 

студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать 

пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

 

Развитие свободной игровой деятельности 

Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте – со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом 

роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня 

развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в 

игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
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 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех у кого игра 

развита слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные 

роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими  видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

для развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую 

активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование 

должны иметь и родители. 

 

Развитие познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и 

при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в 

которых может проявляться детская познавательная активность, а не просто 

воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное 

развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, 

памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время 

еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе – 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения но одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадении точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изловить 

ход дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

для развития познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, 

содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 
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Развитие проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия 

для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на 

заданные детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать, предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

для  развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и 

творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и 

оборудования. Природа и ближайшее окружение – важные элементы среды 

исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать 

в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

 

Самовыражение средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — 

линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых  

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей. 

 Организовывать персональные творческие выставки детских  работ. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
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для самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна 

обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными 

видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, 

пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Физическое развитие 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление  детской 

идентичности, образа  Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

для физического развития. Среда должна стимулировать физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В 

ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 

для двигательной активности). 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Опираясь на основные  принципы Федерального Государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, а именно: приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, а также учет 

этнокультурной ситуации развития детей в детском саду важное место отводится 

совместному проживанию традиционных праздников, национальных праздников, 

памятных для нашей Родины дней. В ДОУ постепенно складываются свои традиции, 

которые поддерживает сообщество педагогов, детей и родителей и, благодаря которым, 

формируется неповторимый уклад жизни детского сада. 

Тематика праздников ориентирована на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

- явлениям жизни ребенка (день именинника); 

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги  и др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(Новый год, День защиты детей, Женский день и др.); 

- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). 

При этом: 

- количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу, в зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики 

осуществления образовательного процесса и может быть, как сокращено, так и увеличено 
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(дополнено другими Международными и Российскими праздниками или событиями);  

- указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса Международными и Российскими 

праздниками или событиями; 

- рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной 

датой празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно 

распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно 

определяется педагогами, реализующими Программу; 

- период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, 

реализующими Программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями 

и спецификой осуществления образовательного процесса, промежуточными результатами 

освоения Программы, тематикой праздника; 

- возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы 

работы по подготовке и проведению праздника носят рекомендательный характер; 

- формы подготовки и проведения праздников являются конкретизацией и 

дополнением форм работы, представленных в разделе «Организация деятельности 

педагогов и детей по реализации и освоению Программы», носят интегративный характер, 

то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

- подготовка к праздникам представляет собой описание средств решения задач 

психолого-педагогической работы и достижения планируемых результатов освоения 

Программы. 

         Так же необходимо учитывать мероприятия регионального значения и 

календаря мероприятий ДОУ: 

- туристско-краеведческий слет – сентябрь; 

- экологический конкурс: поделок из природного материала «Природа чудо из 

чудес»; 

- Всемирный день окружающей среды – апрель; 

- Олимпийский марафон дошколят – май;  

- День защиты детей – июнь;  

- День города, области – август. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных 

и единых для всех правил жизни группы. Важен факт последовательности поведения 

педагогов. Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется 

взрослыми. Важно заложить традиции взаимного уважения, терпимости и 

доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга. 
Опираясь на основные  принципы Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, а именно: приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, а также учет 

этнокультурной ситуации развития детей в детском саду важное место отводится 

совместному проживанию русских традиционных праздников, а также национальных 

праздников, памятных для нашей Родины дней. В ДОУ постепенно складываются свои 

традиции, которые поддерживает сообщество педагогов, детей и родителей и, благодаря 

которым, формируется неповторимый уклад жизни детского сада. 

Традиция «Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых дома, в 

семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели 

эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

Традиция «Сладкий вечер» («Сладкий час») 
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Учитывая значение культуры дружеской совместной трапезы для социализации 

ребёнка старшего дошкольного возраста, мы предлагаем форму чаепития. В среду во 

время полдника, во время приятного чаепития, может завязаться непринуждённая 

дружеская беседа детей с педагогами и друг с другом. Содержание бесед обычно отражает 

те проблемы, которые волнуют детей в данный момент. Эта традиция не подразумевает 

предварительного планирования педагогом темы для разговора и не должна превращаться 

в образовательное мероприятие! 

«Круг хороших воспоминаний» 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, например, перед 

прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о 

хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, радостного 

произошло сегодня (не стоит переживать, если вначале дети будут не очень 

разговорчивы). После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. 

Самым главным является то, что каждый ребёнок услышит про себя что-

то положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. 

Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения 

у отдельных детей. 

«Для всех, для каждого» 

Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг к 

другу. Но воспитатель именно тот человек, который может показать детям пример равно 

доброжелательного отношения ко всем. Воспитатель сам распределяет поровну между 

всеми детьми группы какие-то привлекательные для них маленькие подарки: красивые 

фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. Такие «сеансы» преследуют цель на 

доступном для данного возраста уровне создать атмосферу равных прав. Подобные 

«сеансы» следует проводить не реже одного раза в неделю. 

 

Через последовательность традиционных событий, праздников, мероприятий 

реализуется содержание тематических недель. Тематическое планирование выстроено 

таким образом, что темы дополняют, расширяют одна другую (Дом – Улица – Город – 

Транспорт), что позволяет оптимально использовать развивающую предметно – 

пространственную среду. Чаще всего темы недель предваряют важные праздники, 

позволяя накопить дошкольнику информационный ресурс для полноценного проживания 

какого – либо события. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. Процесс становления 

полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, первым и 

важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у 

детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 

привычек. Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка.  

Воспитание детей в семье осуществляется при поддержке и сопровождении 

специалистов - психологов, педагогов.  

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
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– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация 

их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; 

создание открытого информационного пространства. Передача информации реализуется 

при непосредственном контакте педагога с родителем или использовании 

дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет и др.).  

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

Физическое развитие 

• Предоставление в распоряжение родителей АООП, ознакомление родителей 

с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности 

информации. 

• Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, 

реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник 

достижений» и др.) 

• Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

• Создание специальных стендов. 

 

Познавательное и речевое  развитие 
• Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития 

детей (произносительная сторона речи, лексико –грамматические средства языка, 

самостоятельная развёрнутая фразовая речь, подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения). 

• Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

познавательного и речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, 

психологом, логопедом. 

• Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению 

кругозора детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений 

художественной литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках. 

• Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательным и  речевым развитием детей. 

• Активное привлечение родителей к автоматизации поставленных звуков по 

индивидуальным заданиям логопеда и воспитателей, к контролю за поставленными 

звуками в свободной связной речи. 
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• Выполнение родителями благоприятной речевой обстановки в домашних 

условиях (четкость, правильность, неторопливость, доступность, выразительность речи). 

Социально – коммуникативное развитие 

• Ознакомление родителей с основными показателями социально-

коммуникативного  развития детей (игровое взаимодействие детей и общение, 

взаимодействие детей на занятиях, усвоение социальных норм и правил). 

• Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

социально - коммуникативного развития детей при их личной встрече с педагогом или 

педагогом-психологом или через Интернет. 

• Использование современных средств передачи информации, например, 

передача видеоизображения в режиме реального времени через Интернет. 

Художественно - эстетическое развитие 

• Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и 

лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности. 

• Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов 

конструирования детей из различных материалов с последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской деятельности. 

• Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

• Организация Интернет - выставок детских работ. 

 

Содержание работы с семьей по образовательным областям 

Направления 

развития 

ребенка 

Содержание работы 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие  ребенка потребности к познанию, 

общению и со взрослым и сверстниками. Обращать их внимание ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы  посредством 

совместных  с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и 

дома, способствующей возникновению познавательной активности. 

Р
е
ч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е
 

Изучать особенности общения взрослых с  детьми  в  семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка  в семье и  детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать любую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события  и связанные с 

ними эмоциональные состояния,  достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями.  Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, таки эмоционального общения. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 
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сверстниками, младшими детьми; подсказывать,  как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных  фильмов.  
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Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям  сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи  воздействует на здоровье 

ребенка.   

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка.  

Разъяснять важность  посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников.  

Совместно с родителями и при  участии медицинского работника детского 

сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации, Знакомить родителей с 

оздоровительными  мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

для родителей», на родительских  собраниях, личных беседах) необходимость  

создания в семье предпосылок для полноценного физического развития 

ребенка. 

Ориентировать родителей на  формирование у ребенка  положительного 

отношения к физкультуре и  спорту; привычки выполнять ежедневно  

утреннюю гимнастику (на личном примере или в совместной утренней  

зарядке); стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными  занятиями  и подвижными  играми, длительными прогулками в  

парк и  лес; создание дома спортивного уголка; покупка  ребенку  спортивного 

инвентаря (мяч, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.п.). 

Информировать родителей об актуальных задачах физического  воспитания 

детей на разных возрастных этапах, а также о возможностях детского  сада в 

решении данных задач. 

Знакомить  с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье 

и  детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития  

важных физических  качеств, воспитания   потребности в двигательной 

деятельности. 
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Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего 

человечества. 

Знакомить  родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома (на даче, в дороге, лесу, у водоема) и способами 

поведения в них.  

 Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасностей. 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания  детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, качелях,  горке, в 

песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.).  

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания 
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детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы 

бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические 

розетки; не оставлять детей без присмотра в  комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.).  Привлекать родителей к  активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки 

безопасного поведения во время отдыха. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать соблюдение 

правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к  природе и 

т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком  чтение литературы, 

посвященной сохранению     и укреплению здоровья. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с  социумом, понимания социальных  норм 

поведения.   

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества в независимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической  принадлежности.  

Заинтересовывать, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего из контекста развития ребенка родных для 

него людей. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в  выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду(например, на этапе 

освоения  новой предметно – развивающей среды детского сада, группы- при 

поступлении в детский сад, переходе в  новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), в него. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников. 

Знакомить  родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать  необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей.  

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним  и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к  труду.  

Привлекать внимание родителей к различным формам  совместной  с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей  

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновении чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду. 

Проводить совместные с родителями акции по благоустройству и озеленению 

территории детского  сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 

и  научно обоснованные принципы и нормативы. 
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Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка,   словесного творчества. 

Рекомендовать  родителям произведения,  определяющие круг семейного 

чтения  в соответствии  с  возрастными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка художественной литературой. 

Обращать внимание родителей  на возможность развития интереса ребенка в 

ходе ознакомления с художественной литературой  при организации семейных 

театров,   вовлечения его в игровую деятельность, рисование.  Ориентировать 

родителей в выборе  художественных и мультипликационных фильмов,  

направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома. 

Привлекать родителей к    активным формам совместной с детьми 

деятельности, экскурсиям и  прогулкам.  Ориентировать родителей на  

совместное рассматривание зданий, декоративно - архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др. 

Раскрывать  возможности музыки как средства благоприятного воздействия 

на психическое здоровье  ребенка. 

 

Модель сотрудничества семьи и детского сада. 

Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы взаимодействия Периодичность  

1 2 3 

Проведение 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование. 

Социологический опрос. 

Интервьюирование «Родительская почта» 

3-4 раза в год. 

По мере 

необходимости. 

1 раз в квартал. 

В создании условий Участие в субботниках по благоустройству 

территории. 

Помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Оказание помощи в ремонтных работах 

2 раза в год. 

 

Постоянно. 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ Участие в работе родительского комитета, 

педагогических советах 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим», памятки). 

Создание странички на сайте ДОУ. 

Консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции. 

Распространение опыта семейного 

воспитания. 

Родительские собрания. 

1 раз  в квартал. 

 

 

 

 

Обновление 

постоянно. 

1раз в месяц. 

 

По годовому плану. 

 

1 раз в квартал 
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В образовательном 

процессе, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей. 

Дни здоровья. 

Надели творчества 

Совместные праздники, развлечения. 

Встречи с интересными людьми. 

Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах. 

Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

Творческие отчеты кружков. 

2 раза в год. 

1 раз  в квартал. 

2 раза в год. 

По плану. 

 

По годовому плану. 

 

 

 

1 раз  в год. 
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2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР 

(содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей) 

 

В  группе компенсирующей направленности для детей с ТНР коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

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

- социально-коммуникативное развитие; 
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- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с 

ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, 

дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 

школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

- сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с 

возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории детей. Образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в 

целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с 

тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР. 
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Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, 

их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

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

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о 

характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями 

(законными представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно 

воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять 

устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями и.т.д. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 
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речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и 

интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», 

«Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», 

«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов 

с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, 

животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по 

смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи 

различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, 

связанные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных 

категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением предложений 

разных конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление 

фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по 

опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование 

деформированного предложения и т.п. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

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

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство 

и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический 

материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 

картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и 
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без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в 

составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых 

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой 

слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 

знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 

ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 

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

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

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

характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми 

приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

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

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

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

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей детей с ТНР: первая схема – для обследования 

детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с развернутой 

фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-

грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для 

обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития детей с ТНР 

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

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, подражать 

крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 

отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 
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единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что 

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

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

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

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

коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся 

соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, 

которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, 

некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с 

помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

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

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

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-

двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений: - развитие понимания речи, включающее 

формирование умения вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, 

действий и некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; 

подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; - активизация речевой 

деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. Обучение называнию 1-

3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, 

затем – словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных); - 

развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

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

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

навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на 

правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и 

т.д.); - развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 

слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с 

разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, 

формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических 

качеств. Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 
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комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой 

работы с целенаправленным формированием психофизиологических возможностей 

ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

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

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. Обучение 

детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: - 

совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью); - развитие умения дифференцировать на слух 

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

сонорные и т.д. - закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука 

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

согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных 

слов и т.д.) - обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов 

и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», 

«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. - развитие 

лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение 

количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; 

формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

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

жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый 

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

прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, 

пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать 

- треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто 

приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). - закрепление произношения 

многосложных слов с различными вариантами стечения согласных звуков. Употребление 

этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует 

уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. Развитие 

развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение навыков 

составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, 

закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по 

демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы 

начала и конца сюжета, элементов фантазии. Большое внимание уделяется гласным 

звукам, от четкости произношения которых в значительной мере зависит внятность речи. 

Кроме того, правильное произношение гласных играет большую роль при анализе 

звукового состава слова. На основании уточненных произносительных навыков 

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

услышать заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в 
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слове. С самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез 

звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль 

при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является 

базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного 

анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, 

упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и 

усвоению сознательного чтения и письма. Предусмотрено определенное соответствие 

между изучаемыми звуками и теми, или иными формами анализа. В определенной 

последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению 

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

простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-

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

синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. 

Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для 

наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. 

Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в 

определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, 

например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность. Далее 

осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся выделять 

последний согласный в словах (кот, мак). Затем они приступают к выделению начальных 

согласных и ударных гласных из положения после согласных (дом, танк). Далее основной 

единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое слово. Дети 

учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в которой 

длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. 

Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка 

деления слов на слоги. Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом 

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

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

Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи 

схемы. Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных 

звуков (лук — сук, мак — рак). За это же время практически усваиваются термины: слог, 

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

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

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

нового слова. Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на 

формирование и совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на 

дальнейшее развитие высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, 

гармонизацию структуры личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта 

их применения в социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными 

требованиями и персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать 

текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными 

нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 

передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 
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лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна 

сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на 

следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 

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

жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, 

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

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

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

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

читатель – читательница – читающий); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений, 

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

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

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

оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

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

несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы 

в зависимости от возрастных критериев. Для детей старшей возрастной группы 

планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова 

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

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

практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 
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- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

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

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают 

навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 

ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся 

регулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными ответами с 

соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего дошкольного возраста 

могут: 

- 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. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

В  основе коррекционной работы реализуются следующие принципы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей;  принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  
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 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

Основной формой работы является игровая деятельность. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия  

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей, семей воспитанников.  

 

 

Направления коррекционной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание специальных условий обучения и воспитания детей  

с тяжёлыми нарушениями речи 

 

Организация специального коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

детей с ТНР в дошкольном образовательном учреждении предусматривает соблюдение 

следующих условий: 

• наличие в учреждении диагностико-консультативной службы, 

работающей на междисциплинарной основе; 

• построение образовательного процесса (с учетом индивидуальных 

возрастных, психофизиологических, личностных особенностей и возможностей детей), 

обеспечивающего коррекцию нарушений речевого и эмоционального развития и 

стимулирование, обогащение развития во всех видах детской деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой, коммуникативной); 

• использование адекватных технологий, характеризующихся 

эмоционально-игровой окрашенностью, прикладной направленностью (тактильно-

действенным обследованием, экспериментированием, трансформацией) и ценностной 

значимостью для ребенка того, что он делает, познает, с чем играет и взаимодействует; 

• взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь 

учреждения, просвещение родителей, объяснение цели и задач воспитания и 

подготовки к школе детей с ТНР); 

• событийный характер в организации жизнедеятельности детей; 

• проведение лечебно-оздоровительной работы, создающей благоприятную 

базу для организации занятий, игр, других видов деятельности детей. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического междисципли-

нарного сопровождения детей с тяжёлыми нарушениями речи в условиях ДОУ. 

 

Комплексное психолого-медико-педагогическое междисциплинарное 

сопровождение детей с тяжёлыми нарушениями речи в условиях ДОУ осуществляется по 

Создание специальных условий 

обучения и воспитания детей с 

тяжёлыми нарушениями речи 
 

 

Организация системы комплексного 

психолого-медико-педагогического 

междисциплинарного сопровождения 

детей с тяжёлыми нарушениями речи в 

условиях образовательного процесса. 
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двум направлениям: диагностико-консультативное и коррекционно-развивающее. 

Диагностико-консультативное направление работы 
Ядром психолого-педагогического сопровождения, его организационно-

управленческой  основой является психолого-педагогический  консилиум (ПМПк), на 

который выносятся вопросы психофизического развития детей, преемственности, 

социализации и воспитания, решаются задачи  педагогического взаимодействия  всех 

субъектов образовательного процесса. Деятельность ПМПк регулируется положением о 

ПМПк ДОУ.  

Цель деятельности ПМПк  - обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-

медико-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием здоровья детей.коллективная разработка и 

планирование системы комплексного сопровождения воспитанников в рамках 

дошкольного образовательного процесса. 

Основные функции  ПМПк: 

 определение  характера, продолжительности и эффективности создания 

специальных образовательных условий;  

 проведение углубленной психолого-медико-педагогической диагностики 

ребенка на протяжении всего периода его нахождения в дошкольном образовательном 

учреждении; 

 диагностика индивидуальных особенностей личности, программирование 

возможностей ее коррекции; 

 составление  коллегиального заключения, которое содержит обобщенную 

характеристику структуры психофизического развития ребенка и прогноз развития 

ребенка; 

 обеспечение общей и индивидуальной коррекционно-развивающей 

направленности  образовательного процесса; 

 составление рекомендаций по специальным условиям и индивидуального 

образовательного маршрута (если это необходимо), обобщающего рекомендации 

специалистов; 

 создание климата психологического комфорта для всех участников 

образовательного процесса. 

В командной работе специалистов ПМПк реализуются два  основных -  мульти – и 

междисциплинарный — принципа (А.Я. Юдилевич): 

 мультидисциплинарный принцип заключается в реализации комплексного 

подхода к оценке развития ребенка, что предусматривает  необходимость равноправного 

учета данных всех специалистов  по принципу «каждый специалист - своя 

профессиональная позиция» 

 междисциплинарный принцип деятельности специалистов при оценке 

психического  развития ребенка предусматривает необходимость выработки 

(согласования) коллегиальных подходов  и преломления мнения  каждого из 

специалистов, в зависимости от мнения других членов ПМПк. 

Учет обоих принципов командной работы специалистов на первый план выдвигает 

не столько задачи  образования, сколько задачи специализированной коррекционно-  

развивающей помощи ребенку, комплексного психотерапевтически   ориентированного 

сопровождения его семьи. Такая форма работы позволяет «запустить» процессы 

консультирования специалистами воспитателей, и наоборот, понять ценность каждого 

специалиста и значимость его видения выхода из конкретной проблемной ситуации. 

Каждый специалист консилиума, решая вопросы квалификации состояния и 

развития ребенка, прогноза его возможностей в плане дальнейшего воспитания, 

социальной адаптации и обучения,  вносит собственное понимание в целостную картину. 
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Состав ПМПк  может варьироваться: одни специалисты   работают постоянно, другие   — 

меняются. Междисциплинарные встречи в детском саду по поводу каждого ребенка — 

обязательная плановая процедура.  Деятельность каждого из специалистов   

интегрирована в единую картину индивидуального коррекционно-развивающего 

образовательного маршрута для конкретного ребёнка.   

Специалисты реализуют следующие направления работы: 

диагностическое   определяют причину той или иной трудности с 

помощью комплексной диагностики, заполняют 

диагностические карты трудностей, возникающих у ребенка; 

проектное разрабатывают  индивидуальный  маршрут  сопровождения 

сопровождающее реализуют индивидуальный маршрут сопровождения; 

аналитическое анализируют результаты реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

В целом деятельность специалистов ПМПк  состоит из ряда последовательных 

этапов, закономерно вытекающих один из другого. 

Этапы деятельности ПМПк    по сопровождению ребенка с ТНР определяются  

следующими  взаимосвязанными компонентами: 

 систематическим отслеживанием психолого-педагогического статуса 

ребенка, динамики его  развития;  

 созданием специальных социально - психологических и образовательных 

условий для сопровождения и помощи в обучении и развитии детей с ТНР, развития 

личности каждого ребенка. 

 

Этап Задача Продукт 

Предва

ритель

ный 

Анализ актуальных ресурсов специалистов ДОУ Создание условий для 

организации  

сопровождения 
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Первичное обследование ребенка профильными по 

отношению к его особенностям  и ограничениям 

специалистами. 

Диагностические задачи медицинского работника: 

анамнестические данные, сведения о состоянии здоровья 

Диагностические задачи педагога-психолога: уточнение   

оценки уровня и особенностей развития ребенка, его 

поведения, критичности, адекватности в ситуации, 

развития коммуникативной, регуляторной, когнитивной 

и эмоционально-аффективной сфер в соответствии с его 

возрастом; оценка  общих интеллектуальных умений: 

принятие задания, понимание условий этого задания, 

способов выполнения (пользуется ли ребёнок 

практической ориентировкой); обучаемости в процессе 

диагностического обследования; интереса к 

познавательным задачам,   отношения к результату 

своей деятельности;  

оценка ресурсных возможностей ребенка, в том числе 

особенностей его работоспособности и темпа 

деятельности; оценка возможностей социально-

эмоциональной адаптации в детском сообществе и ДОУ.  

Диагностические задачи учителя-логопеда: уточнение  

коммуникативной, просодической и лексико-

грамматической стороны речи, особенности понимания 

обращенной речи. Оценка звукопроизносительной 

стороны речи, удержания слоговой структуры, осо-

бенностей фонетико-фонематического восприятия, 

возможностей словообразования, признаков 

дизартрических нарушений.       

Диагностические задачи социального педагога: оценка 

социальной ситуации развития, среды, в которой 

находится ребенок вне ДОУ, особенности социального 

статуса семьи.  

Диагностические задачи инструктора по физической 

культуре: исследование движений и действий 

(состояние опорно- двигательного аппарата и оценка 

двигательных возможностей). 

Диагностические задачи воспитателя:  внешний вид 

ребёнка (осанка, походка, координация движений, 

взгляд, мимика лица), состояние сформированности 

культурно-гигиенических навыков; 

состояние игровой деятельности; состояние 

деятельности общения, коммуникативных навыков. 

Диагностические задачи других 

специалистов(музыкального руководителя, 

воспитателя-эколога, педагога дополнительного 

образования): состояние сформированности ЗУН по 

программам, используемых видов деятельности.  

Коллегиальное обсуждение полученных результатов:   

конкретизация  и уточнение  представления о характере 

и особенностях развития ребенка, определение  

вероятностного прогноза его дальнейшего развития и 

комплекса развивающе-коррекционных 

реабилитационных мероприятий, методов и приемов 

работы, способствующих максимальной социальной и 

образовательной адаптации   ребенка с ТНР. 

По завершении диагностики на каждого ребенка 

Составление каждым 

специалистом 

развернутого заклю-

чения, определение 

направления своей 

деятельности, формы 

проведения занятий. 

Выработка единого  

представления о том, 

в каком объеме 

ребенок с ТНР может 

взять программный 

материал, с которым 

работает вся группа, 

что из этого 

материала нуждается 

в упрощении и 

адаптации, с по-

мощью каких методов 

и приемов ребенок 

вероятнее всего 

сможет усвоить этот 

адаптированный 

материал. 

Составление 

индивидуальной 

программы 

сопровождения 

ребенка, в 

соответствии с его 

особенностями и 

возможностями, а 

также определение 

необходимых на 

данном этапе 

специальных 

развивающих 

коррекционных  

программ, формы   и 

частота их  

проведения. 

Координация и 

согласованность  

последующего 

взаимодействия   

специалистов друг с 

другом,  

последовательность 

включения различных 

специалистов в 

работу с ребенком. 
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Реализация решений консилиума ДОУ в плане 

коррекционных развивающих мероприятий силами 

специалистов. Коррекционно-формирующий этап имеет 

своей целью обеспечение позитивных сдвигов в 

психическом и физическом развитии ребенка и 

целенаправленное продвижение относительно его 

собственных возможностей, который реализуется  через 

адаптированную образовательную   программу, а также 

через индивидуальные программы развития, их 

технологии и тактики, интенсивность занятий, 

ориентировочная продолжительность отдельного 

занятия и цикла занятий в целом. 

В частных консультациях специалисты фиксируют 

рекомендации для воспитателей, работающих с 

ребенком в группе. 

Проведение психологической работы со всеми 

взрослыми участниками образовательного процесса — 

воспитателями и родителями. 

Заключение 

специалистов по 

оценке динамики 

развития и адаптации 

ребенка. 

Выявление ресурсных 

возможностей 

ребенка, объема 

дополнительной 

коррекционно – 

развивающей 

помощи.   
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Динамическое (оценка состояния ребенка по окончании 

цикла развивающе - коррекционной работы) или 

итоговое обследование. Оценочно-проективный этап 

деятельности является завершающим в реализации 

модели комплексного сопровождения и включает: 

 оценку эффективности совместной деятельности 

участников сопровождения в работе с детьми с ТНР;  

 проектирование последующей работы с детьми. 

Заключение об 

уровне актуального 

развития  ребенка. 

 

Эффективность деятельности ПМПк  обеспечивают следующие условия: 

 компетентность и соблюдение принципов взаимосвязи в работе специалистов, 

взаимодействие с родителями; 

 организация образовательной среды и жизненного пространства, адекватного 

нарушениям развития; 

 учет закономерностей развития, возрастных и индивидуальных особенностей 

детей;  

 соблюдение этапов сопровождения,  последовательность и преемственность; 

 сочетание индивидуального подхода с групповыми формами работы; 

 ориентация на позитив в поведении и характере ребенка;  

 административная поддержка. 

Деятельность ПМПк   позволяет воспитателям, административной группе более 

четко представлять сферы компетенции различных специалистов сопровождения, дает 

возможность обращения за консультациями по поводу конкретных или общих вопросов 

не только более адресно, но и с четким запросом.  

В ситуации, когда ПМПк ДОУ не пришел к общему мнению о характере 

необходимой развивающей и коррекционной работы с ребенком, случай оказался 

сложным и опыта специалистов недостаточно,   председатель ПМПк  ДОУ    обращается к 

специалистам городской/областной ПМПК   для повторной консультации. В случае 

выявления среди воспитанников ДОУ детей, испытывающих явные трудности социальной 

и (или) образовательной адаптации и нуждающихся в определении условий их обучения и 

воспитания, специалисты ПМПк рекомендуют, а зачастую и убеждают родителей 

(законных представителей) обратиться в ПМПК.  

В комплексном психолого-педагогическом сопровождении развития ребенка   
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«сопровождающими » являются педагогики и родители. 

Педагог является одним из главных «сопровождающих», т. к. именно он реализует 

рекомендации специалистов консилиума в повседневной работе с ребенком, и поэтому от 

его профессионализма   во многом зависит эффективность системы сопровождения детей 

с ТНР. На практике педагоги, работающие с детьми с ТНР, сталкиваются с проблемами, 

которые не могут решить самостоятельно.  

Важнейшими направлениями сопровождения деятельности  педагогов 

являются: 

 повышение психолого-педагогической компетентности через различные 

формы просвещения: тренинги,   практикумы, консультации,   дискуссии, печатная 

продукция; 

 совместные разработки индивидуальных коррекционных программ, 

обсуждение поэтапных итогов, их реализации и эффективности; 

 оказание психолого-педагогической поддержки: помощь в развитии 

профессиональной рефлективности, осознании собственных мотивов деятельности;   

 психолого-педагогическая профилактика: взаимодействие с педагогами   по 

сохранению и укреплению   психологического здоровья самого педагога, а также 

обучение его технологиям сохранения психологического здоровья детей; 

 психолого-педагогическая диагностика, которая осуществляется по запросу 

самого педагога   с целью выявления причин возникновения проблем во  

взаимоотношениях с коллегами, детьми, родителями.    

Такая работа имеет  следующие результаты: 

 педагоги  знают и понимают специфику работы с детьми с ТНР; 

 адекватно  используют эффективные формы, методы и приемы работы, осваивают  

технологию разработки индивидуальных программ развития детей с ТНР на основе 

психолого-педагогического прогнозирования; 

 владеют навыками   работы в системе комплексного сопровождения.  

Профессиональное самосовершенствование педагогов   повышает 

заинтересованность и понимание  важности  сопровождения  в решении проблем развития 

детей с ТНР. 

Психолого - педагогическое сопровождение родителей ребёнка с ТНР. 

Сотрудничество с родителями - очень непростой процесс, от успешности которого 

во многом зависит эффективность достижения целей обучения, воспитания и коррекции. 

«Взаимодействие»   рассматривается  как социальное партнерство, что подразумевает 

равное участие в воспитании ребенка, как детского сада, так и семьи. Большинство 

родителей, имеющих детей с ТНР, первоначально не готовы к адекватному 

взаимодействию и взаимопониманию в силу того, что их взгляд на собственного ребенка 

и его перспективы не совпадает с оценками специалистов  и педагогов. Это приводит к 

тому, что они не могут адекватно оценить возможности ребенка, неправильно его 

воспитывают. Не получая быстрого результата, родители впадают в отчаяние, перестают 

верить в оптимистический прогноз развития своего ребенка.  

Формы работы с родителями носят как индивидуальный, так и групповой характер. 

Расширить диапазон взаимодействия с ними позволяет использование 

интерактивных методов, стержнем которых является активное обсуждение: у участников 

есть возможность открыто рассуждать, делать выводы, вступать в дискуссию с 

оппонентами, решать предложенные для обсуждения ситуации, делиться опытом 

семейного воспитания. Интерактивной можно сделать практически любую традиционную 

форму взаимодействия. 

 

Первый этап — 

диагностический 

Изучение  детско-родительских взаимоотношений:  

 эмоционального, когнитивного и поведенческого компонентов 
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 отношения родителей к детям; 

 стилей межличностных взаимоотношений между родителями и 

детьми. 

Изучение восприятия ребенком взаимоотношений с родителями: 

 эмоциональное самочувствие ребенка в семье,  

 выявление уверенности/неуверенности ребенка в родительской 

любви; идентификация детей с родителями; 

 поведение ребенка по отношению к родителям. 

Второй этап — 

информационный 

Информационная поддержка  родителей 

Третий этап — 

просветительский 

Просвещение родителей по вопросам развития детей с ТНР 

 

Четвертый этап —  

этап привлечения 

родителей к 

участию 

 

Активное привлечение родителей   к участию в жизни учреждения, 

к проявлению себя, своих талантов и умений, к включению и 

совместному участию в различного рода мероприятиях группы  и 

ДОУ в целом 

Пятый этап — 

практический 

Проведение детских мероприятий с участием   детей.  Самым 

важным здесь 

является взгляд родителей детей на успехи своего ребенка, на 

взаимодействие всех детей друг с другом, на сформированный 

детский коллектив 

Шестой этап — 

аналитический 

Подведение итогов и анализ достижений. 

 

 

Наиболее эффективными в работе  с родителями являются следующие  формы: 

 консультации по запросу родителей; 

 самодиагностика родительского  отношения к детям; 

 обсуждение проблемных психологических ситуаций, приемов общения, 

поведения детей и родителей; 

 информирование родителей о результатах психолого-педагогических 

обследований, результатах коррекционно-развивающей работы; 

 знакомство семьи с индивидуальной программой развития ребенка; 

 оказание психологической поддержки: система мер, направленных на 

снижение эмоционального дискомфорта у родителей в связи с заболеванием ребенка; 

поддержание уверенности родителей в возможностях ребенка; формирование у родителей 

адекватного отношения к проблемам ребенка.   

В результате   родители:  

 получают квалифицированную психолого-педагогическую помощь, 

приобретают  основы психолого-педагогических знаний по воспитанию и развитию 

ребенка с ТНР;  

 имеют адекватные установки  в отношении перспектив ребенка;  

 информированы о результатах коррекционно-развивающей работы с ре-

бенком;   

получают  психологическую поддержку  по гармонизации детско-родительских 

отношений. 

 

Коррекционно-развивающее направление работы 

 

Коррекционно-развивающее направление реализуется во взаимодействии 
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учителя - логопеда, воспитателей, педагога - психолога и других специалистов 

образовательного учреждения. 

 

Специалисты реализуют следующие профессиональные функции: 

 диагностическую (определяют причину той или иной трудности с помощью 

комплексной диагностики, заполняют диагностические карты трудностей, возникающих 

у ребенка); 

 проектную (разрабатывают  индивидуальный  маршрут  сопровождения); 

 сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 

 аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальных 

образовательных программ). 

Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит учителю – 

логопеду и воспитателю: стилю их общения с детьми. Педагог должен обеспечить 

субъективное переживание ребенком с ТНР успеха на фоне определенных затрат 

усилий, искать и использовать любой повод, чтобы отметить даже незначительное 

продвижение ребенка. Это способствует появлению чувства уверенности, выработке 

положительной мотивации к познанию окружающего мира и собственно 

воспитательно-образовательному процессу, стимулирует познавательную активность 

детей с ТНР. Взрослый становится организатором педагогических ситуаций, занятий, в 

которых развиваются желания каждого ребенка делать, угадывать, отвечать и т.д. В 

этом случае взрослый занимает позицию не «над», а «вместе» с ребенком, позицию 

равноправного партнера, которая возможна, если педагог ориентирован на личностную 

модель взаимодействия с ребенком: уважение индивидуальности и неповторимости 

личности каждого ребенка с ТНР и признание его права на соответствующий его 

особенностям путь развития. 

Демократический стиль общения, положительная эмоциональная оценка любого 

достижения ребенка со стороны взрослого, формирование представлений о навыках 

общения и правилах поведения являются первоначальными элементами социально-

педагогической профилактики, направленной на предупреждение нежелательных 

отклонений в поведении дошкольника, связанных с неблагополучной социальной 

ситуацией его развития. Важное значение придается коррекционной работе воспитателя 

при выполнении ежедневных режимных моментов. 

    Одна из основных задач коррекционно-развивающего воспитания и обучения — 

подготовка детей к школе. 

Занятия с детьми проводятся учителем - логопедом в соответствии с учебным 

планом в первой половине дня: по коррекции звукопроизношения, формированию 

лексико – грамматических средств языка и развитию связной речи, формированию 

Учитель-логопед Коррекция и развитие речи. 

Воспитатель Реализация образовательных задач, помощь специалистам 

при решении коррекционно-развивающих задач. 

Педагог-психолог Развитие и коррекция эмоционально-волевой и личностной 

сферы ребенка. 

Социальный педагог Формирование  правовой грамотности и правового 

поведения.  

Инструктор по физической 

культуре 

Развитие общей моторики и координации движений. 

Формирование двигательных навыков. 

Музыкальный 

руководитель 

Развитие  музыкальных способностей, эмоциональной 

сферы и творческой  деятельности  детей. 

Развитие координации речи с движением. 

Развитие дыхания, выработки плавной и  полнозвучной 

речи. 
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фонетической стороны речи и подготовке к обучению грамоте. Помимо фронтальных 

занятий, проводятся индивидуальные подгрупповые коррекционные занятия. 

Подгруппы организуются на основе комплексной диагностики с учетом актуального 

уровня развития детей и имеют подвижный состав. В начале учебного года специальное 

время отводится для обследования детей. Выявляются индивидуальные особенности 

дошкольников, уровень их развития, усвоение программы за предыдущий период 

воспитания и обучения. Результаты обследования служат основанием для выделения 

подгрупп и адаптации программного материала. При этом сроки его освоения в каждой 

подгруппе могут быть различными, т.е. темп «прохождения» программы может быть 

разным. В этих случаях целесообразно утверждать перспективное планирование на 

группу на педагогическом совете дошкольного образовательного учреждения.  

Для коррекции звукопроизношения учитель – логопед проводит логопедический 

массаж, который является частью комплексной психолого – педагогической работы, 

направленной на коррекцию речевых расстройств. Он может проводиться на всех 

этапах коррекционного воздействия, но особо значимо его использование на начальных 

этапах работы. 

Логопедический массаж – это активный метод механического воздействия, 

который изменяет состояние мышц, нервов, кровеносных сосудов и тканей 

периферического речевого аппарата. Логопедический массаж оказывает общее 

положительное воздействие на организм в целом, вызывая благоприятные изменения в 

нервной и мышечных системах, играющих основную роль в речедвигательных 

процессах. 

Логопедический массаж способствует: 
1. Нормализации мышечного тонуса общей, мимической и артикуляционной 

мускулатуры. 

2. Уменьшению проявления парезов и параличей мышц артикуляционного 

аппарата. 

3. Снижению патологически двигательных проявлений мышц речевого 

аппарата (синкинезии, гиперкинезы, судороги). 

4. Стимуляции проприоцептивных ощущений. 

5. Увеличению объёма и амплитуды артикуляционных движений.  

6. Активизации тех групп мышц периферического аппарата у которых 

имелось недостаточно сократительная активность. 

7. Формированию произвольных координированных движений органов 

артикуляции. 

Логопедический массаж показан при дизартрии, ринолаллии, заикании, 

нарушении голоса и во всех случаях когда имеются нарушения тонуса мышц.  

 

Структура занятия: 
1. Вводная часть – классический массаж лица по лимфотокам. 

2. Основная часть – зондовый массаж (методика Е.В. Новиковой), элементы 

плантарного, аурикулярного массажа. 

3. Заключительная часть – релаксационная игра. 

Занятия учителя - логопеда по подгруппам ведутся параллельно с работой, 

организуемой воспитателями.  

Воспитатель осуществляет образовательную деятельность с подгруппой детей, 

занимается коррекционной работой в совместной с детьми деятельности, осуществляет 

дифференцированный подход к воспитанию детей с учетом их индивидуальных, 

физиологических, психических и возрастных особенностей, рекомендаций учителя – 

логопеда и других узких специалистов. 

Инструктор по физической культуре проводит занятия с целой группой детей в 
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первой половине дня.  

Музыкальный руководитель в первой половине дня проводит занятия фронтально 

по музыкальному развитию, во второй половине дня занятия по логопедической 

ритмике. 

 

Логопедическая  ритмика (далее - ЛР)  является одной из своеобразных форм 

активной терапии (с элементами кинезитерапии). Основной целью логопедической 

ритмики – является коррекция речи посредством развития у ребёнка двигательной 

функции. 

Коррекционно-развивающие задачи, реализуемые на занятиях ЛР: 

1. Стимулирование зрительного и слухового анализаторов.  

2. Устранение двигательных нарушений при существующих у ребёнка 

неловкости моторики. 

3. Воздействие на различные отделы коры головного мозга в целях 

коррекции речи по средством развития быстроты возникновения слуховых ощущений 

на источник музыкального раздражителя. 

4. Подбор музыкального и двигательного материала в соответствии с учётом 

личностных и возрастных особенностей детей для формирования праксиса, гнозиса, 

всех сторон восприятия, внимания, памяти, мышления. 

5. Выработка координации в деятельности нервной системы, координации 

мышечной деятельности, координации моторной деятельности. 

Учитывая состояние физического развития детей, музыкальный руководитель 

чередует на занятиях нагрузку и отдых, напряжение и расслабление. Постепенно дети 

физически и эмоционально привыкают к увеличению напряжения, мобилизуют себя на 

продолжительную произвольную деятельность, что благотворно сказывается потом на 

других занятиях. 

В обязанности педагога-психолога входят: углубленное изучение особенностей 

интеллектуального развития детей, личностных и поведенческих реакций; проведение 

групповых и индивидуальных занятий, направленных на нормализацию эмоционально-

личностной сферы, повышение умственного развития и адаптивных возможностей 

ребенка; оказание консультативной помощи учителю - логопеду и воспитателям в 

разработке коррекционных программ индивидуального развития ребенка. 

Медицинский работник осуществляет профилактику соматического состояния, 

коррекцию учебных и  физических нагрузок, контролирует выполнение медицинских ре-

комендаций. В соответствии с индивидуальными картами медико-психолого-

педагогического   сопровождения   специальные виды  коррекционной деятельности 

осуществляют другие субъекты образовательного процесса. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей характеризуется личностно-

ориентированным подходом к ребенку, использованием таких видов психолого-

педагогической деятельности, как поддержка, помощь, адаптация, коррекция и развитие и 

определяется    ПМПк  ДОУ. 

 Коррекционная работа с детьми с ТНР обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
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 коррекцию нарушений развития    детей с ТНР, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

 освоение детьми с ТНР Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации; 

 включение ребенка с ТНР в среду обычных сверстников.  

Коррекционно-развивающая  работа с детьми   отвечает следующим требованиям: 

 учитывает возрастные особенности детей и зону их ближайшего развития; сочетает 

в себе коррекционные возможности индивидуальной работы с ребенком и совместной 

деятельности детей; 

 основывается на результатах комплексной психолого-педагогической диагностики; 

 учитывает возможность и необходимость организации работы всех специалистов 

одновременно; 

 учитывает необходимость оценки эффективности коррекционного воздействия как 

в процессе реализации, так и по его завершении. 

 

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного    

диагностического    обследования,    позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор 

и анализ совокупных данных о развитии ребенка. В связи с этим необходимо изучение 

информации, зафиксированной в имеющейся в первичной, в том числе, медицинской 

документации. Как правило, это заключения ПМПК (при наличии соответствующего 

документа) и следующих специалистов: невропатолога или психоневролога (о состоянии 

речи и интеллекта), оториноляринголога (о состоянии органов слуха и речи), окулиста (о 

состоянии органов зрения), хирурга, педиатра и т.д. С целью уточнения сведений о 

характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями 

(законными представителями) ребенка. Выясняется, были ли какие-либо особенности 

протекания беременности, родов, наличествовали ли патологические факторы, влиявшие 

на их течение; наблюдалось ли своеобразие или отставание в развитии речевых и 

моторных функций ребенка. Отдельно уточняется информация о статусе языковой, 

социальной и психологической среды, в которой находился ребенок с раннего детства: 

полная ли семья, каково в ней отношение к ребенку, какой язык доминирует в семье или 

ближайшем окружении (при наличии факторов билингвизма и мультикультурализма), 

есть ли в нем люди, имеющие нарушения речи и т.п. 

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

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

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

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями 

и. т.д. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. При оценке речеязыкового статуса ребенка с ТНР беседа позволяет составить 

представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере 

владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного 
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запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической 

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

в звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание такой беседы 

определяется кругом национальных, этнокультурных приоритетов, познавательных, 

языковых возможностей и интересов ребенка 

Реализация коррекционно-развивающей работы требует постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционно-развивающую работу. 

Индивидуализация образования осуществляется с помощью обучения по 

адаптированным (индивидуальным) образовательным программам (далее - АОП). 

Реализация АОП предполагает использование современных технологий, в рамках которых 

каждый ребенок может получать адресную  поддержку в зависимости от своих интересов, 

потребностей и способностей. 

 Вся коррекционная работа с детьми с ТНР осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию ребёнка, в рамках каждой задачи определяются  

собственные направления коррекционной работы индивидуально для каждого ребёнка.  

АОП является одним из индивидуально-ориентированных специальных 

образовательных условий, определяющих эффективность реализации образовательного 

процесса и социальной адаптированности ребенка в полном соответствии с его 

конкретными особенностями и образовательными возможностями.  

Материализацией АОП является специальная индивидуальная карта сопровождения 

развития и обучения,  в которой отражаются все этапы коррекционно-развивающего 

процесса применительно к конкретному ребёнку. 

Индивидуальная карта сопровождения развития и обучения является документом, 

фиксирующим проводимые специалистами ДОУ диагностико-коррекционно-

развивающие мероприятия, их эффективность, характер индивидуальных изменений в 

обучении и психическом развитии дошкольника, данные готовности ребёнка к школе.   

Динамика коррекционно – развивающего процесса отражается в листе контроля 

динамики, который    заполняется на основе заключений специалистов учреждения по 

итогам обучения и воспитания в январе и мае.  

Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального 

образовательного маршрута, успешное продвижение по которому свидетельствует о 

снижении количества трудностей при освоении общеобразовательной программы. 

Такая организация   помогает педагогам  увидеть связи между различными 

умениями ребенка и облегчит постановку задач, четче представить себе сильные и слабые 

стороны   ребенка в каждой области развития и проверить  правильность    составления 

его индивидуальной программы.  

Программа будет более  эффективной, если  она: 

 учитывает возрастные особенности детей и зону их ближайшего развития; 

 сочетает в себе коррекционные возможности индивидуальной работы  и 

совместной деятельности; 

 основывается на результатах  диагностики; 

 опирается на сильные стороны  ребенка; 

 помогает ему подтягиваться в том, в чем он отстает; 

 обеспечивает равновесие, разнообразие и поддержание интереса; 

 учитывает  необходимость работы всех специалистов одновременно; 

 учитывает необходимость оценки эффективности коррекционного воздействия 
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Диагностическая    карта 

1.Общие сведения о ребёнке 

2.Анамнестические данные 

3.Сведения о состоянии здоровья 

4.Данные обследования специалистов: 

 медицинского работника 

 социального педагога  

 педагога-психолога 

 учителя-логопеда 

― инструктора по физической культуре 

 музыкального руководителя 

 воспитателя 

5.Заключение:    

 структура дефекта данного ребёнка с указанием сохранных функций; 

 педагогический прогноз (способы усвоения  общественного опыта, возможности 

обучения, интенсивность индивидуальной коррекции); 

 основные направления коррекционно-развивающей работы, в соответствии с которыми 

разрабатывается индивидуальный коррекционно-развивающий маршрут. 

 

Лист контроля динамики развития 

 

Член ПМПк Характеристика динамики развития Заключение 
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Медицинский 

работник         

Педагог-

психолог         

Индивидуальный маршрут сопровождения 

Комплексная диагностика 

Характеристика динамики развития ребенка по 

разделам программ 

Адаптированная 

(индивидуальная) 

образовательная 

программа 
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Социальный 

педагог         

Учитель-

логопед         

Инструктор 

ФИЗО         

Музыкальный 

руководитель         

Воспитатель         

 

 

Индивидуальный маршрут сопровождения развития ребенка 

 

Специалист Цель Содержание коррекционно-развивающей работы 

Медицинский 

работник  

  

Социальный 

педагог 

  

Педагог-психолог   

Учитель-логопед   

Инструктор по 

ФИЗО 

  

Музыкальный 

руководитель 

  

Воспитатель   

 

 

Коррекционно-развивающая программа 

1. Титульный лист программы с указанием:  

 наименования учреждения,  

 назначение программы,  

 срок реализации,  

 адресность программы (фамилия, имя ребенка)   

 гриф утверждения руководителем, согласование с родителями и председателем ПМПк 

ДОУ,  

 указанием специалиста, который является ответственным за реализацию адаптированной 

(индивидуальной) образовательной программы. 

2. Пояснительная записка,  в которой излагается:   

 краткая психолого-педагогическая характеристика ребенка с перечнем сформированных 

умений и навыков и тех, которые не сформированы в должной степени,  

 цель  и задачи программы. 
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3. Содержание программы, включающее в себя коррекционный компонент, в рамках 

которого излагаются направления коррекционной работы специалистов сопровождения  

ее приемы, методы и формы, рекомендации выше указанных специалистов педагогам 

группы и родителям. 

4. Планируемые результаты освоения программы. 

5. Диагностика достижений ребенка и выявление динамики его развития. 

6. Заключение и рекомендации.  

 

 

Коррекционные занятия проводятся с детьми  по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

детей. На долю каждого ребенка  приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку 

занятия ведутся индивидуально или в небольших группах (из двух-трех детей), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 

и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей детей. Планируется не столько достижение 

отдельного результата, сколько создание условий для развития ребенка. При организации 

коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание должно 

лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других - формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т. д. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных 

и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных 

мероприятий. 

Реализация индивидуального маршрута сопровождения требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики. 

Реализация адаптированных образовательных программ становится центральным 

компонентом деятельности педагогического коллектива по созданию специальных 

образовательных условий для детей с ТНР. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ТНР 

планируемых результатов. 

Ребенок с ТНР: 

 с минимальными затратами адаптируется к новой образовательной среде, 

включен в среду обычных сверстников; 

 имеет динамику развития нарушенных функций, психического, 

физического, интеллектуального развития;   

 обладает в той или иной степени достижениями, определенными   целевыми 

ориентирами дошкольного образования ФГОС; 

 владеет   нормативной социальной компетентностью. 

 

Группу компенсирующей направленности для детей с ТНР на основании 

заключения ПМПК может посещать ребенок с ОВЗ другой нозологии. 

В течение двух недель с момента начала посещения группы (продолжения 
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посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая 

диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития 

ребенка используются для составления адаптированной образовательной программы, 

выстраиваемой на основе заключения ПМПК,  путем применения адекватных способов 

индивидуализации и создания специальных условий ее реализации.  

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо 

ориентироваться: 

 – на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

 – на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;   

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию 

программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов.  

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для 

ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства. Адаптированная образовательная 

программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) 

ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей 

ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению 

занятий с детьми с ОВЗ и т. д. Реализация адаптированной образовательной программы 

ребенка с ОВЗ строится с учетом:  

 – особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения;  

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУ; 

 – вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 

 – критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 

 – организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в группе.  

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной 

организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 

образовательных программ.    

Структура Адаптированной образовательной программы: 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

1.1.2. Цель и задачи реализации Программы. 

1.1.3. Принципы реализации Программы 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АОП. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
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2.2. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

2.3. Взаимодействие с семьёй воспитанника. 

 
3. Организационный раздел 

3.1. Условия реализации адаптированной образовательной программы. 

 

Индивидуальный учебный план на неделю 

 

Основные виды 

НОД/ занятий 

Педагоги Количество НОД/ занятий Продолж

ительнос

ть 

(минут) 

1 НОД/ 

1занятия  

Объём 

образовател

ьной 

нагрузки в 

течение 

недели 

(минут) 

фронта

льное 

подгру

пповое 

индиви

дуальн

ое 

       

 

Дата составления АОП__________ 20_____ год. 

Воспитатели:_______________________________________ 

Специалисты психолого-педагогического сопровождения:  

Учитель - дефектолог_________ 

Педагог-психолог   ___________ 

Учитель-логопед    ___________ 

Принята на заседании ПМПк протокол № от _______ 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении 

психолого-педагогических условий  и развивающей предметно-пространственной среды. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе (см. Программу развития кадрового потенциала).  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды (далее - РППС) 

 

Среда развития ребенка – пространство жизнедеятельности ребенка. Это те 

условия, в которых протекает его жизнь в дошкольном учреждении, в том числе 

предметно-пространственная среда и социальная среда. 

Среда, окружающая детей в детском саду,  обеспечивает безопасность  их жизни во 

время пребывания в ДОУ, способствует укреплению здоровья и закаливанию организма 

каждого из них. 

Модель  развивающей  среды: личностно-ориентированная  модель взаимодействия 

между педагогами  и детьми. Стратегия и тактика построения  определяется следующим 

положением: «Не рядом, не над, а вместе!» 

Варианты построения развивающей среды 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – 

расстановкой мебели и оборудования.  

2. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации 

принципа активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку возможность 

двигаться.  

3. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм:  

достраивание определённых деталей интерьера детьми включение в интерьер 
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крупных игрушек-символов  

 

Состояние развивающей предметно – пространственной среды Учреждения 

соответствует санитарным нормам и правилам и требования ФГОС и проектируется на 

основе: 

- реализуемой  в детском саду  образовательной программы; 

- требований нормативных документов;  

- материальных и архитектурно-пространственных условий; 

- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

- общих принципов построения развивающей предметно – пространственной 

среды  

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные 

условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития детей. 

Организация развивающей предметно-пространственной образовательной среды 

для детей дошкольного возраста в соответствии с образовательными областями 

 

Элементы 

предметно- 

пространственной 

среды 

Минимальный 

уровень 

Базовый уровень Расширенный 

уровень 

Оборудование для 

физического развития 

Индивидуальные 

предметы для развития 

движений 

Физкультурное 

оборудование для 

групповых занятий. 

Наличие кварцевой 

лампы. 

Наличие 

обогревателей и 

увлажнителей воздуха 

Тренажёры. 

Оборудование для 

спортивных игр и 

занятий спортом 

Оборудование для 

познавательного 

развития 

Предметы ближайшего 

окружения. Дидактические 

пособия. Познавательная 

литература. Строительные 

наборы. 

Конструкторы 

(деревянные, «Лего» и 

аналогичные, иные). 

Движущиеся 

игрушки. 

Игрушки для сенсорного 

развития. Заводные 

игрушки, игрушки-забавы 

Библиотека. 

Фонотека. 

Видеотека. 

Оборудование для 

экспериментирования и 

исследования. 

Наглядные и демон-

страционные пособия. 

Тетради с заданиями 

для детей. 

Расширенный набор 

для детского 

конструирования 

(металлический, 

требующий использо-

вания инструментов 

для соединения дета-

лей) 

 

Информационное 

пространство: радио, 

телевизор, компьютер, 

интерактивная доска. 

Планшетные компью-

теры. 

Индивидуальные 

электронные образова-

тельные ресурсы. 

Обучающие 

компьютерные 

программы. 

Интерактивные 

средства обучения. 

Детская лаборатория. 

Столы для игр с песком 

и водой, пескотерапии 

и творчества. 

Дистанционно управля-

емые и программируе-

мые игрушки 
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Оборудование для 

художественно-

эстетического развития 

«Полочка красоты». 

Бросовый материал для 

творчества. Самодельные 

звучащие предметы. 

Материалы для детского 

творчества в 

изобразительной 

деятельности, лепке, 

аппликации, ручном труде 

Альбомы и книги по 

искусству.  

Видеотека.  

Аудиотека. 

Изделия народных 

промыслов. 

Скульптура малых 

форм. 

Набор шумовых 

инструментов 

 

Мини-музей, галерея, 

экспозиции. 

Компьютер, 

интерактивная доска, 

электронные 

образовательные 

ресурсы. 

Набор детских 

музыкальных 

инструментов. 

Синтезатор. 

Радиомикрофоны. 

Материалы для 

создания витража, 

мозаики, тиснения, 

гравюры, батика и т. п. 

Компьютерные 

программы для 

развития творчества 

Оборудование для 

речевого развития 

 

Кукольные театры. 

Художественная 

литература. 

Наборы предметных и 

сюжетных картин 

Пособия для 

подготовки к обучению 

грамоте, по развитию 

грамматического строя 

речи, по развитию 

фонематического 

восприятия и слоговой 

структуры слова, по 

закреплению 

правильного 

звукопроизношения, 

обучению чтению, 

графические схемы, 

слоговые схемы, схемы 

предложений. 

Материал по 

предупреждению 

дисграфии, дислексии. 

Индивидуальные 

зеркала, материалы для 

развития мелкой 

моторики.  

 

Иностранный язык, 

(например, 

английский) 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

Оборудование для 

социально- 

коммуникативного 

развития 

 

Предметы-заместители 

природного 

происхождения. Игрушки 

сюжетные (куклы, 

машины). Машины разного 

назначения (пожарная, 

«скорая помощь», полиция, 

амфибия, грузовики, 

экскаватор и т. п.). 

Игровая мебель по 

росту ребёнка. 

Мастерская-сервис, 

бензозаправочная 

станция. 

Наборы элементов 

костюма для 

профессий. Настольные 

игры дидактические 

Карнавальные и те-

атральные костюмы, 

маски, аквариум. 

Комплекты портретов 

деятелей науки и 

искусства. 

Электронные образо-

вательные ресурсы по 

патриотическому вос-
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Самолёты, катера, лодки, 

корабли. Наборы игровой 

посуды. 

Наборы игровые с 

орудиями труда. Игрушки 

мягкие. Настольные игры 

шансовые. Настольные 

игры интеллектуальные. 

Символы государства 

 питанию и знакомству 

с культурами мира 

 

 

Количество и конкретный ассортимент приобретаемого оборудования и игрушек 

определяются самостоятельно, исходя из материальных возможностей организации, 

состава и потребностей детей и запроса родителей. 

Развивающий эффект имеют не сами по себе предметы, а та детская деятельность 

(будь то самостоятельная или организуемая взрослым), в которую они включены. 

Качество развития детей определяется не столько «богатством» развивающей среды, 

сколько уровнем профессионального и творческого потенциала педагогов, поэтому при 

скромных материальных возможностях можно обеспечить высокий уровень развития 

детей своей группы. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп организована в виде 

хорошо  разграниченных зон, оснащенных большим количеством  развивающего 

материала. Все предметы доступны детям. Оснащение уголков меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать 

их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Все базисные компоненты среды включают оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

детей. 

Групповые комнаты 

Стиль «радужной» группы 

  Развивающую предметно-пространственную образовательную среду 

«радужных» дошкольных групп отличает обилие детских работ, для каждой из которых 

характерна яркая индивидуальность замысла и средств его реализации.  

  Богата зона познавательного развития, зона математики и грамоты.  

  В свободном доступе для детей всегда должны быть разнообразные 

изобразительные материалы.  

  Существует такой важный объект, как «Полочка красоты».  

  На стенах группы всегда висит несколько дидактических коллективных 

работ, сделанных самими детьми, с которыми продолжается речевая и иная развивающая 

работа, — классификации, «Гора самоцветов», математические панно и коллажи и др.  

Уголки: 

1. Книжный уголок: чтение книг и рассматривание иллюстраций 

2. Уголок сюжетно-ролевых игр 

3. Уголок свободной самостоятельной деятельности: 

 Игр со строительным материалом 

 Игр с машинами 

 Игр с песком и водой 

 Занятий изобразительной деятельностью 

 Занятий музыкальной деятельностью 

4. Уголок труда 
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5. Уголок интеллектуальной деятельности, материалы для экспериментальной 

деятельности 

6. Уголок личных коллекций 

7. Уголок комнатных растений и цветочных аранжировок 

8. Уголок уединения 

9. Уголок развивающих игр 

10. Театральный уголок 

 

Физкультурные уголки 

Оборудование: гимнастические палки, скакалки; флажки, ленты; мячи резиновые D 

– 20 см.,  D – 15 см., D – 10 см; кегли, погремушки, кольцебросы, гантели, мешочки с 

песком, нестандартное оборудование для коррекции плоскостопия, массажные коврики, 

коврики для закаливания, дидактические игры о здоровом образе жизни, игры 

валеологической направленности, видах спорта, картотеки утренней гимнастики, 

гимнастики после сна, подвижных игр, динамических пауз. 

Музыкальный уголок 

Оборудование: для музыкально-ритмической деятельности, музыкальные 

инструменты для детского оркестра, аудиотека, методическая литература по 

музыкальному воспитанию, музыкально-дидактические игры, музыкальные инструменты 

(металлофон, погремушки, маракасы, бубенчики, барабан, дудки), портреты 

композиторов, комплект дисков для слушания с тематическим репертуаром согласно 

тематическому планированию. 

Патриотический уголок 

Оборудование: флаг РФ, герб РФ, гимн РФ, портрет президента РФ, герб 

Костромской области, флаг Костромской области, карта Костромской области, портрет 

губернатора Костромской области, наборы открыток о Костромской области, портрет 

главы г. Костромы, альбомы и литература, посвященные  Родине 

Уголок конструирования и строительных игр 

Оборудование: мозаики крупные, средние и мелкие, конструкторы типа “Лего” 

крупные и мелкие, кубики различных размеров, строительные наборы, содержащие 

элементы для конструирования архитектурных форм (арки, призмы, параллепипеды, 

конусы), дидактические игры, связанные с ориентированием в пространстве, приемами 

моделирования, транспортные игрушки, альбомы с алгоритмами и схемами создания 

построек.  

Уголок  математики 

Оборудование: дидактические игры на ознакомление с понятиями времени, 

количества, числа, размера, на развитие логики и аналитико-синтетического мышления, 

игры на развитие классификации, счетный и сенсорный материал, пирамидки и вкладыши, 

пособия «Блоки Дьенеша», «Палочки Кьюзинера», игры «Уникуб», «Танграм», «Сложи 

узор», «Собери картинку» и др. 

Уголок  речевого творчества 

Оборудование: различные виды детских театров (пальчиковый, перчаточный, 

конусный), ширма, маски, костюмы и атрибуты для ряжения, дидактические игры  на  

развитие речи, словотворчества. 

Уголок  экологии 

Оборудование: комнатные растения, алгоритмы ухода за ними, лейки, совочки для 

рыхления, дидактические игры о домашних и диких животных, среде их обитания, 

временах года и природных явлениях, модели строения животных, рыб, насекомых и 

среды их обитания, наборы домашних и диких животных различных климатических зон, 

вымерших животных, познавательная энциклопедическая литература, природный 

материал. 
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Уголок  художественного творчества 

Оборудование: бумага разных размеров и форм, картон белый и цветной, наклейки, 

ножницы, карандаши, восковые мелки, гуашь, штампики, краски, кисти, стаканчики для 

воды, пластилин, трафареты, раскраски, альбомы с произведениями разных жанров для 

рассматривания, дидактические игры по ознакомлению с различными жанрами живописи, 

направлениями архитектуры, видами народных промыслов, изделия народных промыслов 

и народные игрушки, алгоритмы и схемы поэтапной лепки и поэтапного рисования. 

Уголок  науки и экспериментирования 

Оборудование: перышки, бумага различных видов, металл, дерево, песок, глина, 

пипетки, линейки, нитки, краски, бусины, мерные емкости, стаканчики, контейнеры, 

лупы, алгоритмы проведения опытов, картотеки опытов и экспериментов, познавательная 

литература, энциклопедии, дидактические игры о свойствах предметов, их использовании, 

атласы, карты, глобус, весы, приспособления для сравнения по величине, весу (эталоны). 

 

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; 

Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства 

для исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки 

для миогимнастики и т.д.). Обязательно: средства для санитарной обработки 

инструментов: емкость средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), 

ватные палочки, салфетки, марля и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры 

слов; 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

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

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

действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 

антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. - дидактические 

пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 

местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; 

однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для 

составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, 

скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. - 

дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 

бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, 

модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, 

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 
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- 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 и высоко 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-ой лишней), 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. 

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

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, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ТНР. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

Реализацию адаптированной образовательной программы в ДОУ обеспечивает 

квалифицированные педагоги.  

В МБДОУ города Костромы «Центр развития ребенка-Детский сад № 13» работает 

высококвалифицированный, профессиональный коллектив. Дошкольное образовательное 

учреждение полностью укомплектовано педагогическими  кадрами. Штатное расписание  

включает  14 воспитателей и 5  специалистов с высоким образовательным цензом и 

квалификацией.  

С детьми работают опытные педагоги, из которых 68%  имеют педагогический 

стаж работы свыше 20 лет. Для осуществления образовательного процесса  в группах для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ дополнительно предусмотрены 

должности специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог), имеющих 

соответствующую квалификацию. 

В целях эффективной реализации Программы ДОУ создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. Их 

дополнительного профессионального образования. Согласно  графика  повышения 

профессионального мастерства, педагоги не реже 1 раз  в 3 года  повышают 

квалификацию, обучаясь на  курсах повышения квалификации и краткосрочных курсах.  

Педагоги повышают квалификацию, используя различные формы: традиционные и 

дистанционные курсы повышения квалификации, семинары, вебинары. 
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3.4. Материально-техническое обеспечение программы 

 

В ДОУ созданы безопасные условия для организации образовательной 

деятельности воспитанников и их физического развития. Игровое оборудование имеет 

сертификаты качества, ежегодно проводится проверка спортивного оборудования в 

музыкальном, спортивном залах и на спортивной площадке. Также имеется кабинеты для 

дополнительных занятий: изостудия, театральная комната, спортивный зал, кабинеты 

педагога-психолога и учителя-логопеда. При подборе содержания развивающей 

предметно-пространственной среды (игр, материалов, оборудования) учитываются 

образовательные цели и задачи реализуемой ООП ДО, возрастные особенности детей 

группы, половой состав группы, индивидуальные особенности, интересы и предпочтения 

детей, материальные возможности ДОУ. 

Материалы и оборудование подобраны таким образом, что они могут 

использоваться в ходе реализации всех образовательных областей и в самостоятельной 

детской деятельности. В процессе создания среды в группах соблюдался принцип 

педагогической целесообразности, что позволило предусмотреть необходимость и 

достаточность её наполнения и также обеспечить возможность самовыражения 

воспитанников, комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребёнка. 

Групповые уличные площадки и спортивная площадка, оборудованы игровым 

материалом и инвентарем для физического развития детей. 

Здание, территория ДОУ соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. 

Проведена аттестации рабочих мест. Оборудование используется рационально, ведётся 

учёт материальных ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за 

сохранность имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 

рассматриваются на планёрках, общих собраниях коллектива, совещаниях по охране 

труда. 

В группах создана комфортная, безопасная развивающая предметно- 

пространственная среда. Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, 

помещений составляет 85 %. Игры, игрушки, дидактический материал, издательская 

продукция соответствуют общим закономерностям развития ребёнка на каждом 

возрастном этапе. Имеется оборудование для организации всех видов детской 

деятельности. Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям 

безопасности. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника составляет 2 кв.м. (в учет взята площадь 

групповых помещений и свободная площадь в спальных помещениях, которая может быть 

использована при осуществлении образовательной деятельности). Имеется площадь для 

организации дополнительных видов деятельности воспитанников, которая во второй 

половине дня свободна от деятельности. В детском саду есть физкультурный зал, 

музыкальный зал. В каждой возрастной группе имеется прогулочная площадка, 

обеспечивающая физическую активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке. 

Игровые площадки оборудованы игровыми сооружениями в соответствии с 

возрастом: песочницами, горками, лесенками, домиками, машинами и др. Учреждение 

соответствует всем требованиям надзорных органов, видна положительная динамика в 

развитии и благоустройстве территории. Ежегодно ремонтируются и обновляются малые 

формы на прогулочных участках. 
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Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Перечень программ и 

технологий 
 Филичева Т.Б,  Чиркина Г.В, Туманова Т.В , Миронова 

С.А, Лагутина А. В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи». М. 

«Просвещение».2010. 

  Филичева Т.Б, Туманова Т.В., Чиркина Г.В. . 

Программно-методические рекомендации «Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи» М. «Дрофа» 2010. 

 Нищева Н.В. Система коррекционной  работы в 

логопедической группе для детей с Общим  недоразвитием 

речи. СПб. «Детство-Пресс» 2003. 

Перечень пособий  Лалаева Р.И. , Н.В. Серебрякова  Формирование лексики 

и грамматического строя у дошкольников с общим 

недоразвитием речи.  СПб. «Союз» 2001 

 Васильева С.А., Соколова Н.В.  Логопедические игры М. 

«Школьная Пресса» 2001 

 Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно!  СПб 

«Литера» 2003 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В, Кислова Т.Р. По дороге к 

азбуке М. «Баласс»2003. 

 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для 

детей 5-7 лет с ОНР М. «Гном и Д»2003 

 Генис А.Л . Сидорова Л.А., Шляхтина Т.Ю От игры к 

чтению М. «Ювента» 2003 

 Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у 

детей 5-6 лет.М.  «Ювента» 2001 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные 

логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР 

М. «Гном –Прес» 2000 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные 

занятия в подготовительной группе для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием. М. ном – Пресс» 1998 

 Пожиленко  Е.А. Волшебный мир звуков и слов. М. 

«Владос» 1999 

 Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе. М. 

«Сфера»1999 

 Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду» М. « 

Мозаика- Синтез» 2003. 

 Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения. М. «Гном-Пресс» 1999. 

 Лопухина И.С. 550 упражнений для развития речи. СПб 

2000 

 Зуева Л.Н., Костылёва Н.Ю., Солошенко О.П. 

 Занимательные упражнения по развитию речи. М. 

«Астрель-АСТ»2001 

 Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция  

речи детей 5-6 лет.М. «Сфера» 2004 
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 В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко . Развитие связной 

речи. М. «Гном и Д» 2002. 

 Новоторцева Н.В. Развитие речи детей . Я. « 

 Академия развития» 1997. 

 Архипова Е.Ф. Коррекционно-логопедическая работа по 

преодолению стёртой дизартрии.М. «Астрель» 2008 

 Соломатина Г.Н. Устранение открытой ринолалии у 

детей. М. «Сфера» 2005. 

 Бабина Г.В.,  Сафонкина Н.Ю  Слоговая структура слова 

: обследование и формирование у детей с недоразвитием 

речи.М.  «Книголюб» 2005. 

 Туманова Т.В. Исправляем звукопроизношение у детей. 

М. «Гном-Пресс»2000 

 Дьякова Е.А. Логопедический массаж М. «Асадема» 

2005. 

 Голубина Т.С. Чему научит клеточка. М. «Мозаика –

Синтез»2004. 

 Беззубцева Г.В., Андриевская Т.Н. Готовим руку 

ребенка к рисованию и письму. М. «Гном и Д» 2003 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Содержание обязательной части Содержание вариативной 

части 

5 – 6 лет 

1. Радуга. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования: / проект. Стр. 111 - 112  

2. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском 

саду» 

 

6 - 8 лет 

1. Радуга. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования: / проект. Стр. 111 – 

112.  

2. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском 

саду» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Занимательная графика» 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание обязательной части Содержание 

вариативной части 

5 – 6 лет 

1. Радуга. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования: / проект.  Стр. 60 – 66  

2. Карабанова О. А., Доронова Т. Н., Соловьёва Е. В.. 

Развитие игровой деятельности детей 2—8 лет. (Радуга)  

3. Гризик Т. И., Глушкова Г. В.. Формирование основ 

безопасного поведения у детей 3—8 лет. (Радуга)  

1.Л.А. Козлова 

Профилактическая 

программа по развитию 

коммуникативных 

навыков детей 

старшего дошкольного 
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4. Соловьёва Е. В., Редько Л. В.. Воспитание интереса и 

уважения к культурам разных стран у детей 5—8 лет. (Радуга)  

5. Соловьёва Е. В., Царенко Л. И.. Патриотическое воспитание 

в детском саду детей 2—8 лет. (Радуга)  

6. Гризик Т. И., Соловьёва Е. В.. Формирование основ 

трудовой деятельности у детей 2—8 лет в детском саду. (Радуга)  

возраста  

2.Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста. Программа 

для дошкольных 

образовательных 

учреждений. Андреева 

Н.Н., Князева O.JI., 

Стеркина Р.Б. // 

Дошкольное 

воспитание. 1997. № 3. 

С 32 – 40; № 4. С. 5 – 13  

 

6 - 8 лет 

1. Радуга. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования: / проект. Стр. 66 – 70  

2. Карабанова О. А., Доронова Т. Н., Соловьёва Е. В.. 

Развитие игровой деятельности детей 2—8 лет. (Радуга)  

3. Гризик Т. И., Глушкова Г. В.. Формирование основ 

безопасного поведения у детей 3—8 лет. (Радуга)  

4. Соловьёва Е. В., Редько Л. В.. Воспитание интереса и 

уважения к культурам разных стран у детей 5—8 лет. (Радуга) М. 

Просвещение, 2014  

5. Соловьёва Е. В., Царенко Л. И.. Патриотическое воспитание 

в детском саду детей 2—8 лет. (Радуга)  

6. Гризик Т. И., Соловьёва Е. В.. Формирование основ 

трудовой деятельности у детей 2—8 лет в детском саду. (Радуга)  

1.Л.А. Козлова 

Программа 

развивающих  занятий 

«Готовимся к школе» 

2.Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста. Программа 

для дошкольных 

образовательных 

учреждений.  

Андреева Н.Н., Князева 

O.JI., Стеркина Р.Б. // 

Дошкольное 

воспитание. 1997. № 3. 

С 32 – 40; № 4. С. 5 – 13  

  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание обязательной части Содержание вариативной части 

5 – 6 лет 

1. Радуга. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования: / проект. Стр. 78 – 79  

Гризик Т. И.. Познавательное развитие детей 2—8 

лет: мир природы и мир человека.  

 

1. Николаева С.Н. Программа 

«Юный эколог» 

 Методика экологического воспитания в 

детском саду.  

2. «Юный костромич» региональная 

программа под ред. Г.В.Власовой 

6 - 8 лет 

1. Радуга. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования: / проект. Стр. 78 – 79  

Гризик Т. И.. Познавательное развитие детей 2—8 

лет: мир природы и мир человека.  

 

1. Николаева С.Н. Программа 

«Юный эколог» 

2.  «Юный костромич» региональная 

программа под ред. Г.В.Власовой  

 

Содержание обязательной части Содержание вариативной 

части 

5 – 6 лет 
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1. Радуга. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования: / проект. Стр. 83 - 84   

2. Соловьёва Е. В.. Познавательное развитие детей 2—8 

лет: математические представления.  

 

6 - 8 лет 

1. Радуга. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования: / проект. Стр. 84 - 85   

2. Соловьёва Е. В.. Познавательное развитие детей 2—8 

лет: математические представления.  

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Содержание обязательной части Содержание вариативной части 

5 – 6 лет 

1. Радуга. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования: / проект. Стр. 95 -  98  

2. Гризик Т.И. Речевое развитие детей 5 – 6 

лет: методическое пособие для воспитателей  

Осипова И.А. Программа развития 

речевых способностей детей 

«Занимательный русский язык» / «Звуко-

слоговый анализ и синтез» для детей 

старшей группы 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «В гостях у сказки» 

6 - 8 лет 

1. Радуга. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования: / проект. Стр. 95 - 98  

2. Гризик Т.И. Речевое развитие детей 6 - 8 

лет: методическое пособие для воспитателей 

Осипова И.А. Программа развития 

речевых способностей детей 

«Занимательный русский язык» / 

«Обучение грамоте» для детей 

подготовительной к школе группы 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание обязательной части Содержание вариативной 

части 

5 – 6 лет 

1. Радуга. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования: / проект. Стр. 103 - 105  

2. Доронова Т. Н.. Художественное творчество детей 2—8 

лет. (Радуга)  

3. Галянт И. Г.. Музыкальное развитие детей 2—8 лет. 

(Радуга).  

1.Е.В.Багинская. 

«Музыкальная шкатулка».  

2.Сорокина Н.Ф., 

Миланович Л.Г. 

Программа «Театр – 

творчество – дети». 

3. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Проворные 

пальчики» 

6 - 8 лет 

1. Радуга. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования: / проект. Стр. 103 - 105  

2. Доронова Т. Н.. Художественное творчество детей 2—8 

лет. (Радуга)  

3. Галянт И. Г.. Музыкальное развитие детей 2—8 лет. 

(Радуга). 

1.Е.В.Багинская. 

«Музыкальная шкатулка».  

2.Сорокина Н.Ф., 

Миланович Л.Г. 

Программа «Театр – 

творчество – дети». 
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3.5. Финансовые условия реализации Программы 

(см. Программу развития ДОУ) 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в МБДОУ, а также 

порядок ее оказания.  

Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой 

для определения показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ осуществляется на основании муниципального задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

Костромской области. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу 

дошкольного общего образования; 

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 

и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования). 

 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
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воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности, за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего 

образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

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 образовательной программой. 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

 

3.5.1. Учебный план 

Учебный план представляет собой примерную сетку непосредственно 

образовательной деятельности, примерную сетку совместной образовательной 

деятельности воспитателя и детей в режимных моментах, примерную сетку 

самостоятельной деятельности детей и определяет максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки по реализации образовательной программы. 

При составлении Учебного плана учитывалась специфика дошкольного образования, 

отсутствие предметного характера содержания образования на данной ступени, 

реализацию образовательных областей через детские виды деятельности. Программа 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Непосредственная образовательная деятельность по физическому развитию 

проводится 2 раза в неделю инструктором по физической культуре,  1 раз в неделю 

проводится воспитателями динамический час на свежем воздухе, во время дневной 

прогулки. 

  Занятия в коррекционно-развивающих группах обеспечивают детям с ТНР 

овладение первоначальными знаниями и умениями, а также развитие мышления, памяти, 

речи, других познавательных процессов до более высокого уровня, чем у детей этой 

категории, не охваченных специальной коррекционной работой. 

 Для повышения уровня общего развития детей с ТНР чрезвычайно важна роль 

регулярных занятий. На занятиях дети приобретают много конкретных и обобщенных 

знаний и умений, но главное — они приобретают умения слушать и выполнять 

требования взрослого, подчинять свои действия заданным правилам, действовать в 

точном соответствии со словесной инструкцией или наглядным образцом. Все это — 

важные предпосылки будущей деятельности, т.е. умения самостоятельно учиться, 

приобретать знания. Дети постепенно учатся контролировать свои действия в 

соответствии с заданным образцом, приобретают умения правильно оценивать 

результаты своей работы и самостоятельно исправлять допущенные ошибки, у них 

формируется чувство ответственности. 
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Познавательная деятельность детей приобретает сложные формы. Восприятие 

становится целенаправленным и обобщенным. При специальном руководстве развитием 

восприятия к концу дошкольного возраста формируются важные сенсорные 

способности: дети могут учитывать различные параметры величины предметов (длину, 

ширину, высоту, толщину), правильно оценивать абсолютные и относительные размеры, 

подмечать и анализировать сложную форму предметов, устанавливать 

пространственные отношения и цветовые различия, обозначать указанные признаки 

соответствующими словами. 

Совершенствуется фонематический слух детей. Они начинают хорошо различать 

все звуки родной речи, могут правильно выделять их в слове, определять 

последовательность, изменять громкость и темп речи, пользоваться средствами 

интонационной выразительности. 

Возможности интеллектуальной деятельности также заметно возрастают. 

Представления детей об окружающем мире становятся более широкими, 

разнообразными и обобщенными. Они могут осуществлять «в уме», в плане пред-

ставлений, сложные действия с предметами и их преобразования. Дети с ТНР начинают 

осваивать логические операции классификации и сериации, использовать их для 

объединения предметов по общим существенным свойствам. 

При правильной организации воспитательно-образовательной работы дети с ТНР 

достаточно хорошо овладевают родным языком: приобретают достаточно большой запас 

слов, могут отвечать на вопросы развернутыми фразами, составить рассказ по картине, 

по наблюдениям, повторить содержание сказки, внимательно прослушав ее, могут сами 

придумать загадки, сочинить сказку по аналогии со знакомым сюжетом, запомнить 

стихи. 

Большое значение в коррекционной работе с детьми с ТНР имеют лечебные и 

профилактические мероприятия, так как функциональная недостаточность головного 

мозга проявляется не только в замедлении темпа психофизического развития, но и в 

психоневрологических и соматических расстройствах. Характерные для этих детей 

явления вегето-сосудистой дистонии и обменно-трофические нарушения обусловливают 

пониженную сопротивляемость к различным инфекциям, аллергические реакции, 

склонность к хроническому течению заболеваний внутренних органов. Поэтому 

большинство воспитанников коррекционно-развивающих групп нуждаются в 

динамическом медицинском наблюдении и периодическом активном лечении у 

педиатра, невролога и детского психиатра. Особенно необходима такая помощь 

дошкольникам из неблагополучных семей. Врачебный надзор и лечебно-

профилактическая работа на фоне адекватного воспитательно-образовательного 

процесса способствуют укреплению здоровья детей. 

Выявление причин трудностей обучения ребенка и его дезадаптивности в 

микросоциальной и микропедагогической среде, оказание консультативной помощи 

родителям, педагогам по вопросам обучения и воспитания детей с ТНР призваны 

осуществлять специалисты психолого-медико-педагогического консилиума (психолог, 

дефектолог, логопед, врач). 

Без проведения специальных коррекционных мероприятий у таких детей к началу 

школьного обучения оказываются несформированными школьно-значимые функции. 

Ребёнок не готов к социальной позиции школьника. К тому же ослабленность нервной 

системы приводит к повышению утомляемости, истощаемости, что непременно 

сказывается на успешности его обучения. 

В процессе коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей с ТНР в 

период подготовки их к школе ставятся следующие конкретные задачи: 
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• сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов-образцов цвета, 

формы, величины, эталонов звуков; накопление обобщенных представлений о свойствах 

предметов (цвет, форма, величина), материалов; 

• освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению 

разнообразных свойств в предметах, а также пониманию отношений между предметами 

(временных, пространственных, количественных); 

• освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, аппликация, 

работа с природным материалом), способствующих сенсорному, умственному, речевому 

развитию ребенка; 

• накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических 

процессов, подготовка к обучению грамоте; 

• уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающего мира; 

• формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков 

общения; 

• развитие элементарных математических представлений и понятий, соответствующих 

возрасту; 

• формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности (освоение 

игры по правилам, сюжетно-ролевой игры), а также элементов учебной деятельности. 

  Указанные задачи реализуются в программах подготовки к школе детей с ТНР и 

комплексно-тематическом планировании занятий. 

 

Комплексно-тематическое планирование  в группах детей старшего дошкольного 

возраста компенсирующей  направленности для детей с ТНР 

 

   Старшая  Подготовительная к школе 

группа 

С
ен

тя
б

р
ь
  

 3-7.09* Мой любимый детский 

сад 

Мой любимый детский сад 

 10-14.09* Воспоминания о лете Воспоминания о лете 

1.  17-21.09 Овощи Овощи 

2.  24-28.09 Фрукты Фрукты, Ягоды 

О
к
тя

б
р
ь
  

3.  1-5.10 Ягоды Грибы  

4.  8-12.10 Деревья Осень 

5.  15-19.10 Осень Хлеб 

6.  22-26.10 Игрушки Человек 

7.  29.10-2.11 Человек Семья 

Н
о
я
б

р
ь
 

8.  5-9.11 Семья Моя страна Россия 

9.  12-16.11 Посуда Посуда 

10.  19-23.11 Продукты питания Продукты питания 

11.  26.11-30.11 Электроприборы Одежда, Головные уборы 

Д
ек

аб
р
ь
  12.  3-7.12 Одежда Обувь 

13.  10-14.12 Обувь Зима 

14.  17-21.12 Зима Зимующие птицы 

15.  24-28.12 Новый год Новый год 

Я
н

в
ар

ь 

 

 31-11.01 Каникулы Зимние забавы 

1.  14-18.01 Зимние забавы Спорт 

2.  21-25.01 Зимующие птицы Зоопарк 

3.  28.01-1.02 Дикие животные наших 

лесов 

Домашние животные 
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Ф
ев

р
ал

ь
 4.  4-8.02 Зоопарк Домашние Птицы 

5.  11-15.02 Домашние животные 23 февраля 

6.  18-22.02 Наша Армия родная Наш дом 

7.  25-1.03 Мебель 8 марта 

М
ар

т 

8.  4-8.03 Пусть всегда будет мама Мебель 

9.  11-15.03 Транспорт Весна 

10.  18-22.03 Весна Перелетные птицы 

11.  25-29.03 Перелётные птицы Профессии, Инструменты 

А
п

р
ел

ь
 

12.  1-5.04 Космос Космос 

13.  8-12.04 Солнечная система Наш город 

14.  15-19.04 Профессии Транспорт 

15.  22-26.04 Наш город День победы 

М
ай

 

16.  29.04-3.05 Наш дом Рыбы 

17.  6-10.05 День Победы! Насекомые 

18. 13-17.05 Рыбы Школьные пренадлежности 

 20-24.05* Насекомые. Цветы, Лето 

 27-31.05* Здравствуй лето. Цветы Мой любимый детский сад 

*Мониторинговые исследования 

 

Примерный перечень основных видов непосредственно-образовательной 

деятельности с детьми групп компенсирующей направленности 

Специально-

организованная 

деятельность 

Старшая группа 

компенсирующей 

направлености 

Подготовительная. к школе 

группа компенсирующей 

направленности 

Кол-во в нед./время Кол-во в нед./время 

Физическое развитие 

Физическая культура 

(ФИЗО) 

1/25 1/30 

Динамический час на 

прогулке 

1/25 1/30 

Логоритмика 1/25 1/30 

Кружковая работа 0,5/25 - 

Речевое развитие 

Коммуникация/ознакомл

ение с худ. литературой 

1/25 1/30 

Занимательный русский 

язык 

1/25 1/30 

Подготовка к обучению 

грамоте 

- 3/90 

Коррекционное занятие 1/25 1/30 

Кружковая работа 0,5/25  

Познавательное развитие 

Познание 1/25 1/30 

Познание: ФМП 1/25 1/30 

Социально-коммуникативное развитие 

Эмоциально-

развивающие игры  

1/25 1/30 

Социализация 1/25 1/30 

Художественно-эстетическое развитие 



АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

150 

 

Музыка 2/50 2/60 

Худ. творчество в 

рисовании, лепке, 

аппликации (ИЗО) 

2/50 2/60 

Кружковая работа - 1/30 

ВСЕГО: 15/6ч. 25м. 18/9ч. 

 

Виды детской деятельности 

 

 Образовательная 

область 

Формы организации Виды детской 

деятельности НОД СД в 

РМ 

СД 

I. Физическое 

развитие 

Физическая культура + + Двигательная 

Динамический час на 

прогулке 

+ + 

Логоритмика + + 

Кружковая работа по 

физическому развитию 

- -  

II. Речевое развитие Коммуникация + + Коммуникативная 

Коммуникация: 

дидактические игры со 

звучащим словом 

+ + 

Подготовка к обучению 

грамоте 

+ + 

Коррекционное занятие + - 

III. Познавательное 

развитие 

Познание + + Познавательно - 

исследовательская Познание: ФЭМП + + 

Кружковая работа по 

познавательному 

развитию 

- - 

IV. Cоциально - 

коммуникативное  

развитие 

Эмоциально-

развивающие игры 

+ +  

Игровая  

Социализация + + 

- + + Трудовая 

V. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка + + Музыкальная 

Худ. творчество в 

рисовании, лепке, 

аппликации 

+ + Изобразительная 

Конструирование 

(только в I мл. группе) 

+ + Конструктивная 

Кружковая работа по 

художественно-

эстетическому развитию 

- - Изобразительная 

Конструктивная 
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Примерное распределение образовательной нагрузки в совместной образовательной 

деятельности воспитателя с детьми в режимных моментах 

 

Формы образовательной 

деятельности  

I младшая  II младшая  Средняя  Старшая Подготовит 

к школе  

Коммуникативная деятельность 

Беседа и разговор с детьми 

по их интересам 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми по 

накоплению положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Подарки и сюрпризы для 

детей 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Познавательно – исследовательская деятельность 

Наблюдения с обсуждением Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Экскурсии с обсуждением - - 1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

Коллекционирование  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Ситуационно-имитационное 

моделирование действий с 

потенциально-опасными 

предметами домашнего 

обихода 

- + + + + 

Познавательные сказки - + + + + 

Познавательные вечера - - - + + 

Ведение календаря - - ежедневно ежедневно ежедневно 

Создание моделей - - - + + 

Познавательные сообщения 

педагога «А знает ли вы?»  

- + + + Ежедневно 

Встречи с интересными 

людьми 

- - - 1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

Игровая деятельность 

Предметно-манипулятивные 

игры 

Ежедневно - - - - 

Сюжетно-ролевые игры Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Игры-драматизации + + + + + 

Подвижные игры с 

правилами  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Игры-соревнования - - + + + 

Игры, в которых 

удовлетворяются 

потребности ребёнка в 

приятном физическом 

контакте со взрослым 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Пальчиковые игры Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Игры на развитие 

физической компетенции 

- - + + + 
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Игры-имитации трудовых 

процессов 

- + + + + 

Дидактические игры Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Трудовая деятельность 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

- Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Трудовые поручения (общий 

и совместный труд) 

- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Музыкальная деятельность 

Беседы о музыкальных 

произведениях, жанрах 

музыки, композиторах 

- 1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

Музыкальные развлечения, 

праздники, литературные 

вечера 

- 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

Изобразительная деятельность 

Беседа о жизни и творчестве 

художников, знакомство с 

жанрами. 

- 1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

Выставки детских рисунков, 

поделок 

- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

 

Примерное распределение времени 

в самостоятельной детской деятельности в режимных моментах 

 

Режимные моменты Группы 

Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Игры, общение, 

деятельность во время 

утреннего приема 

От 10 минут до 70 минут От 10 минут до 75 минут 

Игры до НОД 10 минут  10 минут  

Самостоятельные игры 

перед прогулкой и во время 

прогулки 

До 75 минут До 70 минут 

Игры перед обедом До 15 минут До 15 минут 

Игры до ужина До 70 минут До 65 минут 

Самостоятельная 

деятельность на вечерней 

прогулке 

До 80 минут До 80 минут 

Всего: До 5ч 20 мин До 5 ч 15 мин 

 

3.7. Режим дня 

 

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении 

психолого-педагогических условий  и предметно-развивающей среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей с ТНР в соответствии с особенностями возрастного этапа, 
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охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

В детском саду –2 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР, 

которые  укомплектованы детьми в соответствии с возрастом и функционируют в режиме 

пятидневной рабочей недели, с 10-ти часовым пребыванием детей. 

Ежегодно в начале учебного года медицинский персонал   распределяет детей по 

группам здоровья, с целью разработки плана по снижению заболеваемости детей. 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на определённый суточный режим, 

который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями:  

― Оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 13 часов   

до 15 часов. 

― Оптимальное время для умственной  деятельности – время подъёма умственной 

работоспособности: с 9 до  11 часов, с 16 до 17 часов. 

― Оптимальное  время для физической деятельности – время подъёма физической 

работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 16 до 18 часов. 

― Оптимальное частота приёмов пищи – 4 – 5 раз, интервалы между ними не менее 2 

часов, но не более 4 часов. 

― Оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены 

неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, солнечная 

радиация и др.).  

 В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время 

приёма пищи. Переменные величины – время начала и окончания прогулок, организация 

совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей. 

Время начала и окончания прогулок может корректироваться в соответствии с временами 

года, климатическими изменениями и пр. 

Допускается посещение детьми Учреждения в гибком режиме, в этом случае 

порядок посещения ребенком Учреждения определяется в договоре, заключённом между 

Учреждением и родителями (законными представителями) ребенка. 

В зависимости от ситуаций предусмотрены различные варианты гибкого режима. 

 

Режим дня в холодный период года 

Режимные моменты Группы 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

Подгот. к школе группа 

компенсирующей 

направленности 

Прием, осмотр, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика 
7.30—8.20 7.30—8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20—8.50 8.35—8.50 

Игры, подготовка к спец.орг. образоват. 

деят-ности 
8.50—9.00 8.50—9.00 

Спец.- орг. образоват. деят-ность 9.00—10.55 9.00—11.05 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке 10.55—11.15 11.05- 11.20 

Прогулка (игры, наблюдение, труд) 11.00—12.25 11.20- 12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.25—12.40 12.35- 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.25—12.50 12.40-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 -15.00 12.55-15.00 

Постепенный подъем, воздушные 

процедуры, игры 
15.00—15.05 15.00—15.05 

Подготовка к полднику, полдник 15.05—15.15 15.05—15.15 
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Игры, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование и труд, 

Кружковая деятельность 

 

15.15 -16.15 
15.15-16.20 

Ужин 16.20 – 16.35 16.35-16.35 

Игры, подготовка к прогулке 16.35 -16.50 16.35 -16.50 

Прогулка, уход домой 16.50-17.30 16.50 -17.30 

 

Режим дня в теплый период года 

Режимные моменты Группы 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

Подгот. к школе группа 

компенсирующей 

направленности 

Прием, осмотр, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика 
7.30—8.20 7.30—8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35—9.00 8.35—8.55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 
9.00—9.15 8.55—9.05 

Совместная деятельность на  участке 9.15—9.45 9.05—9.40 

Прогулка (игры, наблюдение, труд) 9.45—12.15 9.40—12.10 

Возвращение с прогулки, игры, водные 

процедуры 
12.15—12.30 12.10—12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.25—12.50 12.40-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 -15.00 12.55-15.00 

Постепенный подъем, игры 15.00—15.05 15.00—15.05 

Подготовка к полднику, полдник 15.05—15.15 15.05—15.15 

Игры, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование и труд 

 

15.15 -16.15 
15.15-16.20 

Ужин 16.15 – 16.35 16.20-16.35 

Игры, подготовка к прогулке 16.35 -16.50 16.35 -16.50 

Прогулка, уход домой 16.50-17.30 16.50 -17.30 

 

Режим дня в дни проведения праздников и спортивных мероприятий 

Режимные моменты Группы 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

Подготовительная к 

школе группа 

компенсирующей 

направленности 

Прием, осмотр, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика 
7.30—8.20 7.30—8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20—8.50 8.20—8.50 

Игры, подготовка к мероприятию 8.50—9.30 8.50—9.00 

Проведение праздника, спортивного 

мероприятия 
9.30-10.20 9.30-10.25 

Игры, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 
10.20-10.35 10.25-10.35 

Прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.35-12.10 10.35-12.15 

Возвращение с прогулки, игры, водные 

процедуры 
12.15—12.30 12.10—12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.25—12.50 12.40-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 -15.00 12.55-15.00 
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Постепенный подъем, игры 15.00—15.05 15.00—15.05 

Подготовка к полднику, полдник 15.05—15.15 15.05—15.15 

Игры, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование и труд 

 

15.15 -16.15 
15.15-16.20 

Ужин 16.15 – 16.35 16.20-16.35 

Игры, подготовка к прогулке 16.35 -16.50 16.35 -16.50 

Прогулка, уход домой 16.50-17.30 16.50 -17.30 

 

В примерном режиме дня (холодный период) указана общая длительность всех 

видов деятельности детей, включая перерывы. В зависимости от содержания 

продолжительность разной НОД, организуемых учителем - логопедом и воспитателем, а 

также музыкальным работником и воспитателем по физкультуре, может быть различной 

— от 20 до 30 мин. 

График НОД (расписание) составляется индивидуально по каждой возрастной 

групп. Ежедневно проводится не более четырех занятий: два-три занятия в утреннее 

время и одно - два занятия после сна. Перерывы между занятиями должны быть не 

менее 10 мин. На 12— 15-й минуте занятия целесообразно проводить физкультминутку 

(1,5—2 мин.) для предупреждения переутомления детей. С этой целью занятия, тре-

бующие умственного напряжения, должны чередоваться с занятиями подвижного 

характера. 

В зимнее (в начале января) организуются недельные каникулы.  

Занятия в группах компенсирующей направленности способствуют овладению 

детьми с ТНР первоначальными знаниями и умениями, а также развитие мышления, 

памяти, речи, других познавательных процессов до более высокого уровня, чем у детей 

этой категории, не охваченных специальной коррекционной работой. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого 

июня). 

Две первые недели сентября отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со 

всеми специалистами группы плана работы на первый период работы.  

В середине сентября специалисты, работающие в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР, на психолого-медико-педагогическом совещании при 

заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и 

на основании полученных результатов утверждают план работы группы на первый период 

работы.  

С третьей недели сентября начинается организованная образовательная деятельность 

с детьми во всех возрастных  группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в соответствии с утвержденным планом работы. 

Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и составление плана 

работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования 

учителя-логопеда со всеми специалистами.  

  Каникулы 
С целью снижения психоэмоционального напряжения и снятия накопившегося 

утомления в детском саду предусмотрена каникулярная неделя. В каникулы 

увеличивается длительность прогулок, непосредственно образовательная деятельность не 

проводится, образовательная программа реализуется в совместной деятельности взрослого 

и детей. 

В  дни карантина 

В зависимости от вида заболевания в режиме дня выделяется время для осмотров 
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детей, проведения профилактических мероприятий. Образовательная деятельность 

реализуется в полном объеме. НОД по образовательным областям «музыкальное 

воспитание» и «физическое развитие» проводятся в групповом помещении и на прогулке. 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства ДОО, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде;  

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных 

положений, а также  совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и  обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы.     

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;  

–    методических рекомендаций по разработке основной образовательной 

программы Организации с учетом положений Программы и вариативных  

образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

–  практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение Организаций, реализующих Программу.  

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных 
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образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-

методическое сопровождение.  

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

 Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников;  

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, 

климатических и других условиях. 
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Краткая презентация программы 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение   «Центр развития ребенка 

- Детский сад № 13»  в группах компенсирующей направленности реализует 

адаптированную основную образовательную программу. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ города Костромы «Центр развития ребенка - Детский сад № 13» разработана на 

основе Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и рассматривается, как модель организации образовательного процесса 

ориентированного на личность воспитанника и учитывающая вид дошкольного 

образовательного учреждения, а также приоритетные направления деятельности. 

Образовательная программа: 

 основывается на реализации подхода к организации целостного развития и 

воспитания ребенка дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и 

поведения; 

 направлена на обеспечение единого процесса социализации-индивидуализации 

личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей; 

 обеспечивает органическое вхождение ребенка в современный мир широким 

взаимодействием дошкольника с различными  сферами культуры: изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, 

игрой и трудом; 

 на первый план выдвигает развивающую функцию образования, обеспечивающую 

становление личности ребенка и раскрывающую его индивидуальные особенности. 

 

Целью Программы ДОУ является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями 

речи.  

 

Задачи 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

Обязательная часть 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается посредством решения следующих задач: 

– 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; 
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– 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; 

– проведение профилактики вторичных отклонений  в развитии и трудностей в 

обучении на начальном этапе. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (далее – 

вариативная часть) 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

 формирование духовного начала в каждом воспитаннике детского сада на основе 

ознакомления с родным краем; 

 развитие у детей  познавательной активности, любознательности,   стремления к 

самостоятельному  познанию и размышлению; 

 развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно - сосудистой, 

дыхательной и нервной систем; 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права 

детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, 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.  

 

Образовательный процесс планируется как совокупность образовательных областей, 

обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей: 

 Физическое развитие 

 Социально - коммуникативное развитие  

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие  
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3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 

157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
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3.9. Перечень литературных источников 

1. Галянт И. Г.. Музыкальное развитие детей 2—8 лет.  

2. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 

3. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. 

— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

4. Гризик Т. И., Глушкова Г. В.. Формирование основ безопасного поведения у детей 3—8 

лет.  

5. Гризик Т. И.. Познавательное развитие детей 2—8 лет: мир природы и мир человека.  

6. Гризик Т.И. Речевое развитие детей 3- 4 лет: методическое пособие для воспитателей  

7. Гризик Т.И. Речевое развитие детей 3- 4 лет: методическое пособие для воспитателей  

8. Гризик Т.И. Речевое развитие детей 5 – 6 лет: методическое пособие для воспитателей 

9. Гризик Т.И. Речевое развитие детей 6 - 8 лет: методическое пособие для воспитателей 

10. Доронова Т. Н.. Художественное творчество детей 2—8 лет.  

11. Е.В.Багинская. Программа «Музыкальная шкатулка». 

12. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики.  

13. Карабанова О. А., Доронова Т. Н., Соловьёва Е. В.. Развитие игровой деятельности детей 

2—8 лет.  

14. Л.А. Козлова «Готовимся к школе» 

15. Л.А. Козлова «Развитие эмоционального мира детей младшей группы» 

16. Л.А. Козлова «Хочу, могу, делаю» 

17. Л.А. Козлова. «Профилактическая программа по развитию коммуникативных навыков 

детей старшего дошкольного возраста» 

18. Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — СПб., 

2006. 

19. Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

20. Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

21. Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 2005. 

22. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010 

23. Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие памяти. – 

М.: Национальный книжный центр, 2016. 

24. Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 

25. Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 

26. Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию выразительных 

средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013. 

27. Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

28. Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у дошкольников. 

Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 

29. Николаева С.Н. «Юный эколог», 

30. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду.  

31. Осипова И.А. Программа развития речевых способностей детей «Занимательный русский 

язык» / «Хотим красиво говорить» для детей I младшей группы  

32. Осипова И.А. Программа развития речевых способностей детей «Занимательный русский 

язык» / «Развитие фонематического восприятия и структуры слова» детей II младшей 

группы   

33. Осипова И.А. Программа развития речевых способностей детей «Занимательный русский 

язык» / «Звуковая система русского языка» для детей средней группы   



АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

162 

 

34. Осипова И.А. Программа развития речевых способностей детей «Занимательный русский 

язык» / «Звуко-слоговый анализ и синтез» для детей старшей группы  

35. Осипова И.А. Программа развития речевых способностей детей «Занимательный русский 

язык» / «Обучение грамоте» для детей подготовительной к школе группы  

36. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Программа для дошкольных 

образовательных учреждений. Андреева Н.Н., Князева O.JI., Стеркина Р.Б.  

37. «Радуга». Примерная основная образовательная программа дошкольного образования: / 

проект.  

38. Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. 

Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015. 

39. Соловьёва Е. В., Редько Л. В.. Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран 

у детей 5—8 лет.  

40. Соловьёва Е. В.. Познавательное развитие детей 2—8 лет: математические представления. 

41. Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. Программа «Театр – творчество – дети» 

42. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков речи у 

детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016. 

43. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

44. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. — М., 2005. 

45. Формирования речи у детей дошкольного возраста. Монография.– М., 2000. Филичева 

Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. Эксмо 2015. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

46. «Юный костромич» региональная программа под ред. Г.В.Власовой 

 

 

 

 

 


