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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся 

5- 7 лет с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) структурного подразделения ГБОУ СОШ № 

6 г.о. Отрадный Детский сад № 10 (далее по тексту - Программа) спроектирована в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (утверждена приказом Министерства просвещения РФ от 24 

ноября 2022 г. N 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья») (далее ФАОП ДО), особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей воспитанников и запросов родителей. Она определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) на ступени дошкольного образования. 

Программа разработана  рабоч ей  гру пп о й  пе д аг о г о в  С П  Г БОУ  СО Ш  № 6  г .  

о .  О т р а дн ы й  Д е т ск и й  са д № 1 0  в соответствии с основными нормативно- правовыми 

актами: 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (актуальная ред.) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. От 14.07.2022) 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (с изменениями и дополнениями от 21 января 2019 г., 8 ноября 

2022 г.); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС ДО»; 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 225 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27 октября 2020 г. № 32 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599); 

- Приказ Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

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); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 

(ред. от 13.05.2019) «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2015 № 36204); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № 

536 Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 № 466 (ред. от 

07.04.2017) «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 

(ред. от 23.12.2020) Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации». 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в 

их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Программа включает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР в различных видах деятельности, 

таких как: 
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1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми). 

4. 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 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 детских музыкальных инструментах), 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Коррекционная работа и инклюзивное образование СП ГБОУ СОШ № 6 г.о. Отрадный 

Детский сад № 10 осуществляется в рамках комбинированных групп для детей с ТНР 5-7 

летнего возраста. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых  общими  и  особыми  потребностями  обучающегося  5-7  лет  с  ТНР, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. Данная Программа 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует реализации 

прав обучающихся дошкольного возраста с ТНР на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

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

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно- 

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), 

другими детьми; 
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 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

 формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

Специальные задачи коррекционной работы: 

 создание условий для усвоения Программы; 

 совершенствование системы квалифицированной коррекции отклонений в 

физическом, психическом и речевом развитии воспитанников; 

 обеспечение с учетом отклонений в развитии образования по пяти основным 

образовательным областям: физическому развитию, познавательному, 

речевому, социально- коммуникативному, художественно-эстетическому; 

 развитие навыков связной речи; 

 готовность к обучению грамоте, оказание помощи в овладении её элементами; 

 формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического 

восприятия); 

 оказание помощи детям в практическом усвоении лексических и 

грамматических средств языка; 

 охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей; 

 обеспечение возможности для осуществления детьми содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного 

психологического развития; 

 проведение коррекции (исправление и ослабление) негативных тенденций 

развития; 

 стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(предметной, игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской) и 

видах активности (восприятии художественной литературы и фольклора, 

самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании, 

изобразительной, музыкальной и двигательной формах активности). 

 проведение профилактики вторичных отклонений в развитии и трудностей в 

обучении на начальном этапе; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям). 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и 

системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС. 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников СП Детский сад № 10 и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество СП Детский сад № 10 с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Кроме того,  система  работы  с дошкольниками  с  ТНР  строится  на следующих 

специфических принципах и подходах к формированию Программы: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся: организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

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

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии 

с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально- коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школ предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-
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коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста. 

4. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация разрабатывает свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей 5-7 лет с ТНР, значимые для 

разработки и реализации Программы 

Данная Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе комбинированной 

направленности для детей с ТНР с пятилетнего возраста, на два года обучения. При 

разработке Программы учитывались возрастные характеристики детей 5-7 лет, а также 

характеристики детей данного возраста с общим недоразвитием речи. 

Возрастные характеристики детей дошкольного возраста. 

Дети от 5 до 6 лет (Старшая группа) 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное 

и вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её 

замысел и сюжет. 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный 

нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). Чаще начинают 

употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий - вежливый, 

честный, заботливый и др. В этом возрасте в поведении дошкольников формируется 

возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 

раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные 

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок 

в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых 

норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально 

переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и 

правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям. 

Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию 

и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто 

наиболее симпатичен, с друзьями. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в 

представлениях ребёнка о себе; оценки и мнение товарищей становятся для них 

существенными. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 
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ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в 

игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами («Она 

хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). Общение детей становится менее ситуативным. Они 

охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. В 5-6 лет 

у ребёнка формируется система первичной половой идентичности по существенным 

признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, 

специфика поведения, внешности, профессии). При обосновании выбора сверстников 

противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, 

нежность, ласковость, а девочки - на такие, как сила, способность заступиться за другого. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом 

взаимодействии, в котором значительное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга - указывают, как 

должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время 

игры дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на 

правила. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем 

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по 

ходу самой игры. 

Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо бегает на носках, 

прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой ноге, катается на двухколесном 

велосипеде, на коньках. Появляются сложные движения: может пройти по неширокой 

скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч 

о землю одной рукой несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей, правильная 

манера держаться. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время 

заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения 

ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и 

развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности 

ребёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, 

когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками — 

продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов углубляются: 

ребёнок хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный); может рассказать, 

чем отличаются геометрические фигуры друг от друга; сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов. Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать 

равенство; раскладывает 10 предметов от самого большого к самому маленькому и 

наоборот; рисует в тетради в клетку геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, 

похожие на эти фигуры; ориентируется на листе бумаги. Освоение времени все ещё не 

совершенно: не точная ориентация во временах года, днях недели (хорошо усваиваются 
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названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события). 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. 

Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым 

(отобрать несколько фигур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения 

предметов и заштриховать их определённым образом). 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве 

подсказки могут выступать схемы, карточки или рисунки). 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.). К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, 

когда сложно без практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы 

становятся планомерными и целенаправленными. Задания, которые можно решить без 

практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть 

близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь 

с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. 

Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей 

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Использует в речи синонимы, 

антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых сделаны предметы (бумажный, 

деревянный и т. д.). Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: 

несклоняемые существительные, существительные множественного числа в родительном 

падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых 

трёхзвуковых слов. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями 

способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий. 

Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их 

профессии. 
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Музыкально художественная и продуктивная деятельность. В процессе восприятия 

художественных произведений дети эмоционально откликаются на те произведения 

искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. 

Творческие проявления музыкальной деятельности становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В изобразительной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники изображения: дошкольники могут проводить узкие и широкие 

линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из 

одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых 

оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать 

одну краску на другую. Дети с удовольствием обводят рисунки по контуру, 

заштриховывают фигуры. Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска глины 

(пластилина), моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, 

оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и 

налепов, расписывать их. Совершенствуются практические навыки работы с ножницами: 

дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат - в несколько треугольников, прямоугольник - в 

полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному 

творческому конструированию из разных материалов. Постепенно дети приобретают 

способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда. 

Дети от 6 до 7 лет (Подготовительная к школе группа) 

В целом ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как самостоятельный субъект деятельности и 

поведения. Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («Добрый 

человек - это такой, который, всем помогает, защищает слабых») и достаточно тонко их 

различать. Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в 

воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без 

внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Их 

социально- нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. Мотивационная сфера 

дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития социальных по происхождению 

мотивов: познавательных, просоциальных (побуждающие делать добро), а также мотивов 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями 

о том, что хорошо и что плохо. Общая самооценка детей представляет собой положительное 

отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых. К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. С другой стороны, дети более сдержанны и избирательны в 
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эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Ребёнок может отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, выполнять неинтересное задание, если будет понимать, 

что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. По- прежнему 

нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с ним, с 

одной стороны, ребёнок становится более инициативным и свободным в общении со 

взрослым, с другой - очень зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно 

делать всё правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 

и конкурентные отношения - в общении они стремятся проявить себя, привлечь внимание 

других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями о своей половой 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей половой ролью и различными 

проявлениями мужских и женских свойств. К 7 годам дошкольники начинают осознанно 

выполнять правила поведения, соответствующие половой роли в быту, общественных 

местах, в общении и т. д. К 7 годам дети определяют перспективы взросления в 

соответствии с половой ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, 

появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, 

ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом 

возрасте они овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в 

длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног; могут выполнять 

разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны чётко 

метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно 

развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои 

возможности, совершает необдуманные физические действия. 

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья, а также состояние 

здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, 

какой орган; владеет культурой приёма пищи; одевается в соответствии с погодой, не 

переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить 

ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий), и готов 



14 
 

оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать её, 

обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. В играх дети 6-7 лет способны 

отражать достаточно сложные социальные события - праздник, авария, война и др. В игре 

может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная 

линия. Дети могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к 

исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по 

игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль (например, медсестра выполняет 

распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют её указания). 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только основные цвета 

спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и тёмно-красный), так и по 

цветовому тону (например, зелёный и бирюзовый). То же происходит и с восприятием 

формы — ребёнок успешно различает как основные геометрические формы, так и их 

разновидности, например, отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не 

считая при этом углы, и т. п. При сравнении предметов по величине старший дошкольник 

достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребёнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом 

он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и 

др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им без специальной цели 

запоминать достаточно большой объём информации. Дети также могут самостоятельно 

ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший 

механический способ запоминания — повторение (шёпотом, либо про себя). Также ребёнок 

может использовать более сложный способ - логическое упорядочивание (разложить 

запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа). Ребёнок 

начинает использовать новое средство – слово: с его помощью он анализирует 

запоминаемый материал, группирует его, относя к определённой категории предметов или 

явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 

6-7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и 

способов, непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 

а с другой - более логичным и последовательным. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются закономерности действительности. Так, например, 

даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно- 

следственные связи, в самых фантастических рисунках - передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

Однако без целенаправленной помощи взрослого возникает вероятность того, что 

воображение будет направлено не на познание действительности, а на снятие 
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эмоционального напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей ребёнка. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок может совершать в уме, не прибегая к практическим 

действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание и классификацию предметов дети 

могут осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака 

(например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого признака (например, 

упорядочивание изображений видов транспорта в зависимости от скорости их 

передвижения). Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлечёнными, теоретическими, они 

сохраняют ещё тесную связь с его непосредственным опытом. 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 

достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. 

В своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. 

Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, 

эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим существенно повышаются 

и возможности детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные 

или неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный 

смысл слов (в поговорках и пословицах). Активно развивается диалогическая и 

монологическая формы речи. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. В этом возрасте их высказывания всё более утрачивают черты ситуативной 

речи. К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 

становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника 

получения информации. В условиях общения со взрослым он активно участвует в 

многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Многие 

дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу по вкусу из 

числа предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с 

использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают 

концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под 

руководством взрослого они инсценируют отрывки произведений, примеряют на себя 

различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много 

произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или 

следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить 

стихотворение или роль в спектакле, а для этого необходимо неоднократно повторять 

нужный текст. Играя в любимых персонажей, дети могут переносить отдельные элементы 

их поведения в свои отношения со сверстниками. 
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К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга 

к книге - важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в жизни 

- главный показатель общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. Дошкольники понимают художественный образ, представленный в 

произведении, поясняют использование средств выразительности, проявляют интерес к 

посещению театров. В изобразительной деятельности дети могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут 

передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В 

рисовании они могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы 

рисования, использовать способы различного наложения цветового пятна, а цвет как 

средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в 

рисунке главного. В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, 

также передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные 

способы лепки. В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых 

фигур или деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. Дети способны 

конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу 

постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путём складывания бумаги; создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важное 

достижение детей - овладение композицией с учётом пространственных отношений, в 

соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они могут создавать многофигурные 

сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. Дети проявляют интерес к 

коллективным работам и могут договариваться между 

собой. 

Характеристика детей с ТНР в СП «Детский сад № 10» 

В СП Детский сад № 10 2 группы комбинированной направленности (1 старшие и 1 

подготовительные к школе группы), которые посещают 37 ребенка с ОВЗ: 25 детей с 

тяжёлыми нарушением речи (ТНР) и 12  с задержкой психического развития (ЗПР). 

Дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи всех 

уровней речевого развития, дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной 

степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

Общая характеристика детей 

с первым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

Активный словарь детей с первым уровнем речевого развития находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированы. 
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Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух —уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с первым уровнем речевого развития объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает 

лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и 

неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, 

полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с с первым уровнем речевого развития один и тот же 

объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, 

пчела, оса и т. п. 

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

или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы 

и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия не используют. Они также не 

используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей 

отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых 

комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грам- матического 

оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 

понимание речи вне ситуации ограничено. 

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

формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений 

грамматических изменений слова: единственное и множественное число существительных, 

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

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

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

— деревня). 

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

Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа 

туту 

— папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

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

звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В 

отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух 

слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные 
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слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в 

речи). 

Звуковой анализ слова детям с первым уровнем речевого развития недоступен. Они не 

могут выделить отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика детей 

со вторым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

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

за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания 

чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется 

названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

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

оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, 

как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение 

имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети 

нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

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

(например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, 

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

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

живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки 

чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи 

еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

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

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети 

способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 
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лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В то же 

время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 

они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

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

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

неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в 

детской речи достигает 16—20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], 

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

твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют 

резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется 

при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов 

является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 

стечения согласных {мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из 

прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая) 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

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

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

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

речи детей обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения 

вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных 

В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков- звезда — вида. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают 

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

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, 

пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

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

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

либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В 

клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей 

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

(грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей 

третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные 

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

предметов и действий, а также способы действий. При употреблении простых предлогов 

дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 

вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 
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чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в ре«и из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

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

дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 

некоторыесвойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

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

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

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

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

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

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 

понимание значений даже простых предлогов 

У детей третьего уровня речевого разщвития недостаточно сформированы грамма- 

тические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при 

словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: 

смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха; замена 

окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

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

существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); 

неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий 

согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по 

стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); 

ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); 

неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода 

(небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик 

рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто слово образование заменяется словоизменением (снег — снеги). 

Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования. причем 

образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный (смешение [Р] -[Л]), к слову свисток - цветы (смешение [С] - 

[Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 
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затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и при- 

чинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. 

Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом 

при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, не дифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно- следственные, временные, пространственные отношения. 

Общая характеристика детей 

с четвертым уровнем речевого развития (по Т. Б. Филичевой) 

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

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь — 

библиоте- карь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение 

согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов 

(кабукетка — табуретка), реже — опускание слогов (трехтажныи — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны 

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

обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий 

людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети 

смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

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

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

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

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

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную ха- 

рактеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов 

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

вежливость — злой доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности 

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

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением 

(румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

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

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

летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому 

языку (скрепучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

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

называют его произвольную форму (домуща вместо домище). 

Стойкими  остаются  ошибки  при  употреблении  уменьшительно - ласкательных 

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

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

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

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

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

(выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети 

увидели Медведев воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с 

существительными мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным 

фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю 

книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с 

существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

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

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

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

которого котенка — увидели котенка, которого долго искали). 

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

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи. 
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Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событии, повторы отдельных эпизодов при 

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

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

тему с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 

предложения 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Общая характеристика детей с ФФНР 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — нарушение процессов формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем у детей с нормальным 

интеллектом и биологическим слухом. 

В картине недоразвития речи на первый план выступает несформированность звуковой ее 

стороны. Характерным для этих детей является незаконченность процесса формирования 

фонематического восприятия. Недостатки речи при этом не ограничиваются неправильным 

произношением звуков, но выражены недостаточным их различением и затруднением в 

звуковом анализе речи. Лексико-грамматическое развитие при этом нередко задерживается. 

Несформированность звуковой стороны речи выражается в следующем. 

Замены звуков более простыми по артикуляции. Так, звонкие заменяются глухими, Р и Л 

звуками Л' и И, с звуком Ш или Ф и т. п. Некоторые дети всю группу свистящих и шипящих 

звуков, т.е. звуков фрикативных, заменяют более простыми по артикуляции взрывными 

звуками Т, Т', Д, Д'. Дети произносят "тамолет" вместо "самолет", "тапка" вместо "шапка", 

"коды" вместо "козы" и т. д. 

В других случаях не произошел процесс дифференциации звуков, и вместо двух или 

нескольких артикуляци-онно близких звуков ребенок произносит какой-то средний, 

неотчетливый звук, например: мягкий звук Ш вместо Ш и С, вместо Ч и Т нечто вроде 

смягченного Ч и т. п. Некоторые звуки ребенок по специальному требованию произносит 

правильно, но в речи не употребляет или заменяет. Например, ребенок правильно 

произносит простые слова "собака", "шуба", но в речи наблюдается смешение звуков С и 

Ш, например: "Шаса едет по сошше" (Саша едет по шоссе). 

Часто наблюдается нестойкое употребление звуков в речи. Одно и то же слово ребенок в 

разных контекстах или при неоднократном повторении произносит различно. 

Нередко указанные особенности произношения сочетаются с искаженным произнесением 

звуков, т.е. звук может произноситься искаженно и в то же время смешиваться с другими 

звуками или опускаться и т. д. 

Количество неправильно произносимых или неправильно употребляемых в речи звуков 

может достигать большого числа (до 16-20). Чаще всего оказываются несформированными 

свистящие и шипящие звуки (С, С', 3,3',Ц, Ш, Ж, Ч, Щ); звуки Т и Д'; звуки Л, Р,Р'; звонкие 

нередко замещаются парными глухими. Реже недостаточно противопоставлены некоторые 

пары мягких и твердых звуков; отсутствует непарный мягкий согласный И; гласный Ы. 

Могут быть и другие недостатки произношения. 

Приведем примеры неправильного произношения слов детьми шести-семилетнего 

возраста: "тольнытка" или "сойныско" вместо "солнышко", "ляде" вместо "ружье", "сяник" 
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вместо "чайник", "тупы" вместо "зубы", "паяпан" вместо "барабан", "Тинята лидали в ятике" 

вместо "Щенята лежали в ящике", "Дивет под клилет-ком, квот колеткам, кодяином длудит, 

дом таладит" вместо "Живет под крылечком, хвост колечком, с хозяином дружит, дом 

сторожит" и т. п. 

Иногда дети с трудом произносят многосложные слова и слова со стечением согласных, 

например: "катиль" вместо "скатерть", "сипет" вместо "велосипед", "листри" вместо 

"электричество" и т. д. 

Уже сам характер отклонений произношения и употребления в речи звуков детьми 

указывает на недостаточную полноту у них фонематического восприятия. Эта 

недостаточность проявляется и при выполнении специальных заданий по различению 

звуков. Так, у детей возникли затруднения, когда им предложили внимательно слушать и 

поднимать руку в момент произнесения какого-либо звука или слога. Не меньшие 

трудности возникают при повторении за логопедом слогов с парными звуками (например: 

ПА-БА, БА- ПА) при самостоятельном подборе слов, начинающихся на какой-либо 

определенный звук, при выделении звука, с которого начинается слово. Большинство детей 

затрудняются в подборе картинок на заданный звук. 

На недостаточность слухового восприятия указывают и затруднения детей при анализе 

звукового состава речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонетико-фонемати-ческом недоразвитии нередко наблюдается смазанность речи, сжатая 

артикуляция, а также бедность словаря и некоторая задержка в формировании 

грамматического строя речи. 

Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в большинстве 

случаев нерезко. И только при специальном обследовании речи выявляются разнообразные 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении предлогов, в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными и т. п. 

Особые образовательные потребности дошкольников с ТНР: 

 раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого- 

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи с учетом особенностей психофизического, речевого развития и индивидуальных 

возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии и психолого-педагогического консилиума; 

 обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 

коррекция недостатков развития речевой, эмоционально-волевой, личностной, социально- 

коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

 развитие всех компонентов речи, рече-языковой компетентности. Трудности в 

усвоении лексико-грамматических категорий создают потребности в развитии понимания 

сложных предложно-падежных конструкций, в целенаправленном формировании языковой 

программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического 

конструирования, связной диалогической и монологической речи; дети с ТНР нуждаются в 

специальном обучении основам языкового анализа и синтеза, фонематических процессов и 

звукопроизношения, просодики; 

 применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 
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специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы; 

 дети с ТНР требуют особого индивидуально-дифференцированного подхода к 

формированию образовательных умений и навыков; 

 обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий. 

 

 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 с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми 5-7 лет с ТНР 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. Рассмотрим 

целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. К концу данного 

возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

10)владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 
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устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

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

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

22) пределяет времена года, части суток; 

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

24) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

личного опыта; 

27) владеет предпосылками овладения грамотой; 

28) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

29) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

31) сопереживает персонажам художественных произведений; 

32) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 
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33) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

34) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

35) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой СП Детский сад 

№ 10 по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой 

оценки определяются требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой СП Детский сад №10, заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО в 

дошкольном образовании обучающихся с ТНР, направлено в первую очередь на 

оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности СП 

Детский сад № 10 на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

1.педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2.карты развития ребенка с ТНР; 

3.индивидуальные образовательные маршруты ребенка с ТНР; 

4.дневник динамического наблюдения. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1.поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР; 

2. учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР условиях 
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современного общества; 

3. ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

4. обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для 

семьи, образовательной организации и для педагогических работников Организации в 

соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; разнообразия 

вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; разнообразия 

местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5. представляет собой основу для развивающего управления 

программами дошкольного образования для обучающихся с ТНР на уровне ДОО, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся 

с ТНР на уровне СП Детский сад №10 обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – 

обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

1. Диагностика развития ребенка 5-7 лет с ТНР, используемая как профессиональный 

инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с 

ТНР по Программе; 

2. Внутренняя оценка, самооценка СП Детский сад № 10; 

3. Внешняя оценка СП Детский сад № 10, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

Диагностика развития дошкольников с ТНР 

Педагогическая диагностика осуществляется в соответствии с Положением о 

педагогической диагностике индивидуального развития воспитанников. При диагностике 

развития детей с ТНР важна комплексная оценка развития и выявления потенциальных 

возможностей детей с ТНР. Так в СП Детский сад № 10 проводится: 

- Педагогическая диагностика воспитателями по всем пяти образовательным областям, 

музыкальным руководителем и инструктором по физической культуре по методике Ю.В. 

Карповой. 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Диагностические методики 

1. Речевое развитие Методическое пособие. Педагогическая 

диагностика индивидуального развития детей 3-7 

лет, Ю.В.Карпова, издательский центр «Вентана – 

Граф», 2015 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

Методическое пособие. Педагогическая 

диагностика индивидуального развития детей 3-7 

лет, Ю.В.Карпова, издательский центр «Вентана – 
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Граф», 2015 

3. Познавательное развитие Методическое пособие. Педагогическая 

диагностика индивидуального развития детей 3-7 

лет, Ю.В.Карпова, издательский центр «Вентана – 

Граф», 2015 

4. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Методическое пособие. Педагогическая 

диагностика индивидуального развития детей 3-7 

лет, Ю.В.Карпова, издательский центр «Вентана – 

Граф», 2015 

5. Физическое развитие Методическое пособие. Педагогическая 

диагностика индивидуального развития детей 3-7 

лет, Ю.В.Карпова, издательский центр «Вентана – 

Граф», 2015 

При педагогической диагностике проводится оценка индивидуального развития детей, 

основным методом которой является наблюдение воспитателями за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной деятельности с ними 

и в форме специально организованных диагностических методов. Ориентирами для 

наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. Они выступают как 

обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного 

детства в соответствующих образовательных областях. Результаты оценки 

индивидуального развития ребенка по всем пяти образовательным областям вносятся в 

индивидуальные карты педагогической диагностики. Фиксация результатов проводятся в 

сентябре (первая половина месяца), в январе (первые 10 рабочих дней месяца) и в мае 

(вторая половина месяца). По результатам мониторинга составляются индивидуальные 

рекомендации по коррекции развития ребенка, которые находят свое отражение в планах 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий. 

При проведении диагностического обследования инструктором по физической культуре 

максимально используется педагогическое наблюдение за деятельностью и поведением 

ребенка, и обязательный метод диагностики физического развития – тестирование. 

Диагностика проводится в физкультурном зале или на физкультурной площадке. 

Диагностические тесты проводятся в виде контрольных двигательных заданий в игровой 

или соревновательной форме. Они не требуют дополнительной подготовки педагога и 

сложного оборудования и обладают высокой статистической достоверностью. 

Диагностические процедуры не должны быть слишком длительными, учитывая 

особенности работоспособности детей каждого возраста. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка по физическому развитию проводится инструктором по 

физической культуре по методике Ю.В. Карповой с целью выявить у ребенка физические 

качества, двигательные умения и навыки, уровень владения основными видами движения, 

определив их соответствие возрастным и физиологическим нормам. Физическое развитие 

детей с ТНР 5-6 лет, 6-7 лет оценивается инструктором по физическому развитию по двум 

критериям: развитие физических качеств и приобретение опыта двигательной 

деятельности. А такие критерии, как целенаправленность и саморегуляция в двигательной 

сфере, овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни, 

становление ценностей здорового образа жизни выявляются и оцениваются воспитателями. 

Показателем развития физических качеств у дошкольников является быстрота, скоростно-
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силовые качества, ловкость и гибкость. В оценке развития физических качеств 

дошкольников фиксируется количественный и качественный показатель выполнения 

задания. В соответствии с методикой, используется 3-х бальная система оценки каждого из 

показателей, после чего результаты вносятся в индивидуальную карту ребенка. Суммарная 

оценка результатов обследования по всем показателям позволяет выявить уровень 

физического развития на данном возрастном этапе у каждого ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка музыкальным 

руководителем проводится по методике Ю.В. Карповой для изучения особенностей 

проявления у детей музыкальных способностей и начала музыкальной культуры. Для 

проведения диагностики музыкальных способностей ребёнка с ТНР используется 

групповая и индивидуальная формы работы. Диагностика музыкального развития детей 5-

7 лет с ТНР проводится по следующим критериям: развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкальных произведений, восприятие музыки, 

фольклора, сопереживание персонажам музыкальных произведений, реализация 

самостоятельной музыкальной деятельности детей и формирование элементарных 

представлений о видах искусства. В соответствии с методикой используется 3-х бальная 

система оценки каждого из показателей, после чего результаты вносятся в индивидуальную 

карту ребенка. Суммарная оценка результатов обследования по всем показателям позволяет 

выявить уровень развития на данном возрастном этапе у каждого ребенка. Результаты 

диагностики могут быть использованы музыкальным руководителем, специалистами 

(учителями-логопедами и др.) для сравнения динамики развития в начале, в середине и в 

конце учебного года, чтобы выявить компоненты, требующие дополнительного 

коррекционного воздействия, индивидуально для каждого ребёнка и внесение корректив в 

план индивидуально ориентированных мероприятий. 

Речевое (логопедическое) обследование учителями-логопедами по методике 

Мазанова Е.В.  Обследование речи детей 6-7 лет с ОНР. Речевая карта для проведения 

обследования в подготовительной группе ДОО" 

- Мазанова Е.В.  Обследование речи детей 5-6 лет с ОНР. Речевая карта для проведения 

обследования в старшей группе ДОО" 

- Мазанова Е.В.  Обследование речи детей 4-5 лет с ОНР. Речевая карта для проведения 

обследования в средней группе ДОО".  

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные 

симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. Диагностика 

позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в 

соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. Речевая карта, 

дневники динамического наблюдения разработаны для детей с ТНР с 5 до 7 лет, что 

позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении двух лет. 

Логопедическое обследование включает в себя: предварительный сбор и анализ 

совокупных данных о развитии ребенка; обследование словарного запаса, 

грамматического строя языка, связной речи, фонетических и фонематических 

процессов, слоговой структурой слов и готовности к обучению в школе. 

Психодиагностическое обследование педагогом-психологом и включает в себя 

изучение всех сторон психики (познавательную деятельность, речь, эмоционально-

волевую сферу, личностное развитие). В качестве источников диагностического 
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инструментария используются научно-практические разработки Е. А. Стребелевой 

адаптированный вариант методики Векслера. Качественный анализ предполагает 

оценку особенностей процесса выполнения ребёнком заданий и допускаемых ошибок 

на основе системы качественных показателей. 

Выделяют следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную 

сферу и поведение ребёнка: 

 особенности контакта ребёнка; 

 эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

 реакция на одобрение; 

 реакция на неудачи; 

 эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

 эмоциональная подвижность; 

 особенности общения; 

 реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребёнка: 

 наличие и стойкость интереса к заданию; 

 понимание инструкции; 

 самостоятельность выполнения задания; 

 характер деятельности (целенаправленность и активность); 

 темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

 работоспособность; 

 организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребёнка: 

 особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

 особенности моторной функции. 

Диагностическое направление работы включает в себя первичное обследование, а также 

систематические этапные наблюдения за динамикой развития ребёнка в процессе 

коррекционной работы. Педагог-психолог выполняет задачи по определению актуального 

уровня развития ребёнка и зоны ближайшего развития, выявлению особенностей 

эмоционально-волевой сферы, личностных характеристик ребёнка, особенностей его 

межличностных взаимодействий со сверстниками, родителями и другими взрослыми. 

Содержание субтестов по методике Векслера позволяет определить объем знаний, развитие 

речи, внимания, памяти, зрительно-моторной координации, сформированность 

понятийного мышления. 

Основываясь на результатах комплексного обследования, составляются планы 

индивидуально ориентированных мероприятий, строится программа коррекционно- 

развивающей работы. 

Диагностика развития ребёнка направлена на определение наличия условий его 

индивидуального развития в соответствии с его возрастными особенностями, 

возможностями, индивидуальными склонностями. 

Участниками образовательных отношений, включенными в реализацию оценки 

индивидуального развития ребёнка, являются: воспитанники; родители (законные 

представители); педагогические работники и администрация ДОО. 

Оценка индивидуального развития воспитанника проводится педагогами в ходе 
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мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого используются только для оптимизации образовательной работы и для 

решения задач индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории ребёнка, профессиональной коррекции особенностей его развития. 

Мониторинг осуществляется в форме: 

- регулярных наблюдений педагога за воспитанником в повседневной жизни; 

- в процессе непрерывной образовательной работы с ним. Наблюдение 

осуществляется в: 

- непрерывной образовательной деятельности; 

-в совместной деятельности взрослого и воспитанников; 

-организованной образовательной деятельности в режимные моменты; 

-в самостоятельной деятельности воспитанников; свободной продуктивной, двигательной 

или спонтанной игровой деятельности воспитанников. 

При необходимости педагог применяет исследовательские методы осуществления 

педагогической диагностики в дошкольном образовании (беседа, поручения, создание 

педагогических ситуаций и др.). 

Мониторинг развития состоит из двух компонентов: 

-психолого-педагогическое обследование; 

-педагогическое обследование воспитанников. 

Данные обследования заносятся в индивидуальную карту (папка) развития обучающегося 

СП Детский сад №10: 

1.Заключение ПМПК (копия) 

2. Договор с родителями (законными представителями) о психолого-педагогическом 

обследовании и сопровождении 

3. Согласие родителей (законных представителей) обучающегося на проведение 

психолого-педагогического обследования специалистами ППк 

4. Выписка из истории развития (копия) 

4. Педагогическая характеристика 

5. Заключения специалистов ППк (учитель-логопед, педагог-психолог, учитель- 

дефектолог) 

6. Коллегиальное заключение ППк 

7. План индивидуально ориентированных мероприятий 

8. Индивидуальный образовательный маршрут 

9. Индивидуальный учебный план 

10. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей воспитанников 

11.Дневник динамического наблюдения 

1.4.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В соответствии с ФГОС ДО и с ФАОП ДО объем обязательной части Программа должна 

составлять не менее 60% от ее общего объема. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% и ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, в том числе региональных, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. Содержание и планируемые результаты 

разрабатываемых в ДОО Программ не ниже соответствующих содержания и планируемых 

результатов ФАОП ДО. 

В области художественно-эстетическом развитии детей реализуется авторская программа 
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коллектива «В мире творчества». 

В области познавательного и речевого развития реализуется авторская программа 

«Совершенствование психологического здоровья детей дошкольного возраста и развитие 

творческого потенциала средствами арт-терапевтических технологий».  

1.4.1 Авторская программа коллектива «В мире творчества». 

Содержание программы «В мире творчества» 

1.Вступительное слово научного руководителя 

2. Предисловие  

3.Актуальность  

4. Учебный план 

5.Учебно- тематический план 

6. Календарно-тематический план 

7. Комплекс диагностического инструментария  

8.Основное содержание программы 

9. Список литературы 

9.Приложение  

Цели ,задачи, принципы и подходы программы «В мире творчества» 

Цель Задачи Принципы и подходы 

Организация 

психолого-

педагогических 

условий для развития 

творческой активности 

детей в различных 

видах деятельности. 

Воспитание здоровой, 

творческой, 

социально-активной, 

гармонично развитой 

личности ребенка с 

высокой степенью 

адаптации и 

подготовки к школе, 

осознанным 

отношением к 

творчеству. Создание в 

учреждении условий 

развития творческой 

1.Развитие творческого 

потенциала воспитанников, 

включающий: 

интеллектуальный, 

нравственный и 

действенный компоненты; 

 2. Формирование у детей 

нравственных установок, 

творческого отношения к 

миру по законам добра, 

обеспечить условия для 

становления у выпускников 

общечеловеческих 

ценностей. 

3. Создание условий для 

социально-организованных 

форм работы с детьми и для 

нерегламентированной 

детской деятельности, 

основанных на ведущих 

Принцип личностно 

ориентированного 

взаимодействия 

(организация 

воспитательного 

процесса на основе 

глубокого уважения к 

личности ребенка, учета 

особенностей его 

индивидуального 

развития, на отношении к 

нему как сознательному, 

полноправному 

участнику 

воспитательного 

процесса). 

Принцип доступности, 

достоверности и научности 

знаний. 

Принцип открытости 
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деятельности для 

развития гармоничной 

личности 

дошкольников. 

 

программах и технологиях.  

4. Выявление творческой 

активности детей в 

различных видах 

деятельности. 

5. Разработка 

педагогических средств 

поддержки творческой 

инициативы детей и 

направления ее в русло 

созидательной 

продуктивной  деятельности. 

 

(ребенок имеет право 

участвовать или не 

участвовать в какой-либо 

деятельности, 

предоставлять или не 

предоставлять 

результаты своего труда, 

предоставлять в качестве 

результата то, что 

считает своим 

достижением он, а не 

воспитатель, принять 

решение о продолжении, 

завершении работы). 

Принцип диалогичности 

(возможность вхождения 

в беседу по поводу 

выполнения работы, 

полученного результата, 

перспектив продолжения 

работы, социальных 

ситуаций, 

способствующих или 

помешавших получить 

желаемый результат). 

Принцип активного 

включения детей в 

практическую 

деятельность (экскурсия, 

наблюдения, поручения, 

беседы, развлечения, 

викторины, игры) 

Принцип 

рефлексивности. 
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Является основной для 

осознания каждым 

ребенком себя как 

субъекта собственной 

деятельности, 

социальных отношений. 

В результате у ребенка 

формируется 

представление о себе, 

своих возможностях, 

своей успешности. Таким 

образом, формируется 

способность осознания 

действий, самооценка 

результата, 

саморегуляции 

поведения. 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы «В мире творчества»: 

Развитие творческой личности ребенка с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей.   

Создание психологического комфорта для всех участников педагогического процесса.  

Развитие творческой, интеллектуальной и эмоциональной сфер ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей.   

Выработка четких критериев, по которым можно будет оценивать уровень развития 

ребенка, его эмоционального благополучия, профессиональную компетентность 

сотрудников детского сада, стиль общения с детьми. 

Создание собственных программ.  

Постепенное нарастание уровня профессиональных знаний и умений педагогов. 

Оценочные материалы для диагностики результатов освоения детьми программы 

 «В мире творчества» 

№ 

п/п 

Исследование Диагностические методики 

1

. 

 

2

. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Познавательное развитие 

Педагогический мониторинг: беседа, наблюдение, 

анкеты, педагогическая диагностика по программе 

М. А. Васильевой, авторская педагогическая анкета 

по выявлению тематических знаний 
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1.4.2 Авторская программа «Совершенствование психологического здоровья детей 

дошкольного возраста и развитие творческого потенциала средствами арт-

терапевтических технологий» 

 

Цель Задачи Принципы и подходы 

Сов 

Совершенствование 

психологического здоровья детей 

дошкольного возраста и развитие 

творческого потенциала средствами 

арт-терапевтических технологий 

 

 1.Снизить импульсивность, 

тревожность, агрессию. 

 2.Совершенствовать 

коммуникативные навыки и 

творческие способности. 

 3.Воспитывать 

межличностное доверие и 

групповое сотрудничество. 

 4.Развивать познавательные 

процессы. 

 5.Расширять эмоциональный 

опыт. 

 

 -Поддерживать в ребенке 

его   достоинство и 

позитивный образ "Я"; 

 -говорить о ситуации, 

поступке и его 

последствиях, а не о 

личности и характере 

самого ребенка;  

 -отмечать сдвиги в 

личностном росте 

посредством сравнения 

ребенка с самим собой, а 

не с другими детьми; 

 -не применять 

негативных оценочных 

суждений, 

отрицательного 

программирования;  

 -не навязывать ребенку 

способов деятельности и 

поведения вопреки его 

желанию;  

 -применять и одобрять 

все продукты творческой 

деятельности ребенка,  

независимо от 

содержания, формы и 

качества: 

 -не утомлять занятиями; 

 -ориентация на 

познавательные интересы 

детей (исследование, 

процесс творческий, 

творчество невозможно 

навязать извне, оно 

рождается только на 

основе внутренней 

потребности, в данном 

случае на потребности в 

познании); 

- опоры на развитие умений 

самостоятельного поиска 

информации; 

- принцип научности, 
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предполагает подкрепление 

всех средств познания; 

- принцип целостности:  -

использовать определенный 

ритуал занятий 

 

а) Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста в творческой 

деятельности 

5-6 лет 

 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, 

нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Ребенок пяти лет становится все 

более активным в познании. Он познает мир, окружающих его людей и себя, что позволяет 

ему выработать собственный стиль деятельности, основанный на его особенностях и 

облегчающий социализацию. Взаимодействие взрослых с детьми является важным 

условием формирования самостоятельности. Повышается общий уровень физической 

выносливости, но повышенная физическая активность, эмоциональная возбудимость и 

импульсивность детей этого возраста зачастую приводят к тому, что ребенок быстро 

утомляется. Более совершенной становится крупная моторика. Развитие мелкой моторики 

помогает освоить навыки самообслуживания: ребенок самостоятельно одевается, 

раздевается, завязывает шнурки. Успех в освоении основных движений во многом 

обусловлен уровнем развития двигательных навыков, которые значительно быстрее 

формируются при многократном повторении упражнений с незначительными перерывами. 

Закрепление навыков основных движений успешно осуществляется в подвижных играх и 

эстафетах (при условии предварительной отработки движений) в группе и на прогулке. 

Взрослый, находясь рядом с детьми, следит за безопасностью, заботится о смене 

двигательной активности, при необходимости организует вместе с детьми пространство для 

подвижных игр. В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, 

возникает намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения материала, 

более устойчивым становится внимание. Происходит развитие всех познавательных 

психических процессов. У детей снижаются пороги ощущений. Повышаются острота 

зрения и точность цветоразличения, развивается фонематический и звуковысотный слух.  

Восприятие. В 5-6 лет продолжает развиваться, совершенствуется восприятие цвета, 

формы, величины. Ребенок легко выстраивает в ряд по возрастанию и убыванию до 10 

различных предметов, рисует в тетради в клетку геометрические фигуры; выделяет в 

предметах детали, похожие на эти фигуры; ориентируется на листе бумаги. Он способен 

воспринимать и классическую музыку. Количество одновременно воспринимаемых 

объектов – не более двух. Подача обучающего материала, как и в среднем дошкольном 

возрасте, должна быть направлена на активное восприятие его ребенком. Ориентация в 

пространстве пока может вызывать затруднения. Не совершенно пока и освоение времени.  

Память. Объем памяти изменяется несущественно. Улучшается ее устойчивость. 

Появляются произвольные формы психической активности, элементы ее произвольности. 
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Возможно, как непроизвольное, так и произвольное запоминание, однако пока преобладает 

непроизвольная память.  

Внимание. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Но 

устойчивость пока невелика (достигает 10-15 минут) и зависит от индивидуальных 

особенностей ребенка и условий обучения. Вместе со взрослыми ребенок может заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут. Помимо устойчивости 

внимания, развивается переключаемость и распределение внимания.  

Мышление. По мнению Л.А. Венгера, в старшем дошкольном возрасте возникают первые 

попытки иерархии понятий, зачатки дедуктивного мышления, перелом в понимании 

причинности. Более высокий уровень обобщения, способность к планированию 

собственной деятельности, умение работать по схеме (в конструировании, в рассказывании) 

– характерные особенности ребенка 5-6 лет. В 5-6 лет ведущее значение приобретает 

наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 

использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) К 

нагляднодейственному мышлению дети прибегают для выявления необходимых связей. 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть близкие и отдаленные последствия собственных 

действий и поступков. Способность ребенка 5-6 лет к обобщениям становится основой для 

развития словесно-логического мышления. Старшие дошкольники при группировании 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения входят в их наглядный опыт.  

Речь.  согласно мнению Л.С. Выготского, начинает выполнять основную нагрузку в 

регуляции поведения и деятельности детей, возникает способность решать задачи в 

умственном плане. Благодаря активно развивающейся памяти для ребенка 5-6 лет 

становится доступным чтение с продолжением. В возрасте 5-6 лет продолжает 

совершенствоваться звуковая сторона речи. Развивается фонематический слух, 

интонационная выразительность при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи, богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь.  

Воображение. Развитие воображения позволяет детям этого возраста сочинять сказки, 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Развивается продуктивное 

воображение, способность воспринимать и воображать себе на основе словесного описания 

различные миры: космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, 

волшебников и т.д. Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной 

деятельности, в рисунках, детских рассказах. В рисунках все больше мелких 

второстепенных деталей (шляпа на голове, одежда, обувь; у машины фары, руль). Рисунки 

уже наполнены содержанием, они отражают реальный и волшебный мир. Развивается и 

сюжетно-ролевая игра: в ее процессе ребенок фантазирует, проявляет смекалку, он уже 

предпочитает быть положительным героем, так как игра отражает реальные социальные 

роли. К пяти-шести годам эти контакты завершаются образованием группдетских игровых 

объединений с непостоянным составом. В деятельности и общении детей становятся все 

более заметными индивидуальные и половые различия. Детские игровые объединения 

имеют непостоянный состав, который определяется, как правило, содержанием игры. В 5 

лет формируются микрогруппы по 4-6 человек, в основном одного пола, и только 8 % из 
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них – смешанные. Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со 

сверстниками, в совместных играх и деятельности приводит к возникновению детского 

сообщества. Развивается система межличностных отношений, взаимных симпатий и 

привязанностей. Дети чаще играют со сверстниками небольшими группами от двух до пяти 

человек. Они становятся избирательны во взаимоотношениях и общении. Под влиянием 

педагога более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению 

общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослыми не ослабевает. Равноправное 

общение со взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое 

взросление и компетентность. 

В качестве ведущей деятельности ребенка выступает сюжетно-ролевая игра, основным 

назначением которой, с точки зрения формирования субъекта деятельности и общения, 

является воспроизведение и интериоризация важнейших конвенциональных ролей 

взрослых данной культуры, и отработка навыков формального и неформального общения. 

У детей этого возраста формируется способность управлять своим поведением в связи с 

ситуациями морального выбора, преобладание мотивов рассудочного характера над 

импульсивным, возникает потребность отделить себя от внешнего мира. Дети в своих играх 

проявляют творчество сюжетосложения. Они воображают себя и свои действия в 

придуманных ими обстоятельствах. Тем самым дети создают образ себя (часто весьма 

далекий от истинных объективных характеристик). Свое отношение к действительности 

ребенок выражает к 5 годам в рисунках, постройках, позах и движениях. Возраст 5-6 лет 

характеризуется «взрывом» всех проявлений дошкольника, адресованных сверстнику, 

особенно в плане интенсивности общения. Именно в дошкольный период формируются 

основные эмоциональные новообразования, выступающие неким результатом 

взаимодействия эмоциональных и познавательных компонентов развития личности. 

Главное эмоциональное новообразование этого периода- становление процесса 

произвольной эмоциональной регуляции. Постепенно, согласно концепции Л.С. 

Выготского, происходит интеллектуализация детских чувств. Видоизменяются и формы 

выражения чувств. 

6-7 лет 

Дети 6–7 лет стоят на пороге интересного этапа в жизни. Им открывается возможность 

познания мира, окружающей среды, искусства и творчества. А главное, они постепенно 

готовятся к следующему важному событию – обучению в школе. 

Развитие личности старшего дошкольника 

До 6 лет ребёнок подчиняется чувствам, это и объясняет частую смену настроений. В силу 

возрастных особенностей к 7 годам происходит ускоренный рост умственного развития. 

Дети учатся объяснять, что им нужно, не прибегая к лишней эмоциональности. В этом 

возрасте дошкольники начинают определять себя как личность, у них появляется мнение, 

которое они могут аргументировать. 

Ребёнок этого возраста умеет выбрать игру на длительное время и играть в неё от пары дней 

до нескольких недель. Малыш этими занятиями не только заполняет свободное время, но и 

получает первые трудовые навыки, развивает воображение и мышление. 

Личностное развитие ребёнка 6–7 лет включает в себя два основных фактора: понимание, 

как устроен окружающий мир вокруг него, и своего места в этом мире. Малыш уже может 

ответить на вопросы: какой он, чем отличается от других людей, каким был, каким хотел 
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бы быть. 

У ребёнка активно формируется концепция самосознания, развивается гендерная 

идентичность, он учится понимать, к какому полу относится.  

Развитие эмоциональной и волевой среды   

В возрасте 6–7 лет у детей формируются морально-этические категории. Ребёнок начинает 

понимать, как нужно себя вести, а как не надо, как хорошо поступать и как плохо. 

В этом возрасте дошкольники не просто играют, они распределяют роли и следуют им. Дети 

начинают понимать, что существуют правила, и требуют их соблюдения от себя и других 

людей. Ребёнок учится делать вывод. 

Ребятам в этом возрасте важно общение со сверстниками. И что важно, в 6–7 лет в 

эмоциональной сфере происходит утрата непосредственности и наивности в поведении. 

Поведение ребёнка начинает строиться цепочкой «захотел – осознал – сделал», это 

соответствует возрастным изменениям организма. 

В жизнь ребёнка вносится интеллектуальный компонент, который говорит о том, что 

появляется волевая регуляция. И после того, как происходит осознание того, «что я хочу» 

и «как я этого добьюсь», появляется следующий этап – «я это делаю». 

Развитие психических процессов 

У старших дошкольников начинает развиваться произвольное внимание, произвольная 

слуховая и зрительная память. Ребёнок уже сознательно направляет и удерживает 

внимание, память на разных объектах. Уже не яркий образ привлекает внимание – малыш 

самостоятельно делает над собой усилие, чтобы запомнить либо выделить фигуру из фона. 

У дошкольников 7 лет бурно развивается воображение, речь усложняется и становится 

эффективным средством взаимодействия и регулятором поведения. Ребёнок говорит 

сложными грамматическими конструкциями, предложения становятся 

распространёнными. Дети могут вести свою речь о том, что хочется, предполагать о 

событиях, которых ждут. 

Логическое мышление 

Логическое мышление в 6–7 лет развивается очень активно. Для малышей к этому возрасту 

характерно понимать закономерность и уметь дополнять ряд предметов. Ребёнок способен 

вычислить лишний предмет, продолжить числовой ряд в пределах десяти. Мышление 

формируется постепенно: ребёнок учится выделять основные свойства и признаки 

предметов, способен сравнивать, обобщать, классифицировать. Нравятся 

интеллектуальные игры, где можно проявить свои умственные способности. 

Речевое и социальное развитие 

Дети умеют составлять рассказ по картинке или заданной теме. Речь практически 

сформирована, близка ко взрослой, словарный запас более 3000 слов. Ребёнок общается на 

разные темы, способен вести монолог и диалог. 

б) Планируемые результаты освоения авторской программы  

«Совершенствование психологического здоровья детей дошкольного возраста и 

развитие творческого потенциала средствами арт-терапевтических технологий» 

 

5-6 лет 

К концу года дети: 

 владеют навыками в нетрадиционных техниках изображения (кляксография, 

гравирование, граттаж, акварель по-сырому, рисование с использованием трафарета и 

шаблона, набрызг, рисование штрихами, “мозаичное” рисование, пластилиновая графика); 

  смешивать краски для получения новых оттенков; 

  передавать особенности внешнего вида растений, животных, строения зданий; 
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  сочетать различные виды изобразительной деятельности и изоматериалы;  

 рисовать самостоятельно;  

 создавать коллективные коллажи в сотрудничестве со сверстниками и педагогом. 

-повысится уровень сформированности восприятия: зрительного, слухового, тактильного, 

а так же сенсорно-перцептивных действий; 

  повысится уровень развития сенсомоторных навыков, познавательной и эмоционально-

волевой сфер. 

  будет наблюдаться положительная динамика общего эмоционального состояния;  

стабилизируется эмоциональный фон;  

 значительно снизятся проявления агрессивного поведения, тревожности;  

 разовьются внимание и память;  

 разовьётся мелкая моторика;  

 улучшится уровень коррекции самооценки (адекватная самооценка);  

 снизится уровень страхов;  

 снизится утомляемость 

6-7 

К концу года 

 правильно работают карандашом, фломастером, кистью; изменять положение руки в 

зависимости от приёмов рисования; 

  владеть нетрадиционными изобразительными техниками: рисование пальчиками, 

ладошкой, печатание различными печатками, тычкование полусухой жёсткой кистью, 

рисование ватными палочками, тампонирование губкой, резерв из свечи в 5 сочетании с 

акварелью, оттиск различными печатками и мятой бумагой, предметная монотипия, 

акварель по-сырому;  

 ориентироваться в понятиях: форма, цвет, количество, величина предметов;  

 использовать разнообразие цвета, смешивать краски на палитре для получения нужного 

оттенка;  

 комбинировать разные способы изображения и изоматериалы;  

 изображать отдельные предметы, а также простые по композиции сюжеты; 

  владеть приёмом обрывания бумаги и техникой бумагопластики (комкание салфеток, 

скатывание их в шарики);  

 создавать простейшие узоры из чередующихся по цвету элементов одинаковой формы;  

 творить в сотворчестве с педагогом и детьми.  

----обеспечивает эффективное эмоциональное отреагирование, придает ему (даже в случае 

агрессивного проявления) социально приемлемые, допустимые формы.  

-облегчает процесс коммуникации для замкнутых, стеснительных или слабо 

ориентированных на общение детей. 

-дает возможность невербального контакта (опосредованного продуктом арт-терапии),  

-способствует преодолению коммуникативных барьеров и психологических защит.  

-создает благоприятные условия для развития произвольности и способности к 

саморегуляции. 

 -оказывает дополнительное влияние на осознание ребенком своих чувств, переживаний и 

эмоциональных состояний, создает предпосылки для регуляции эмоциональных состояний 

и реакций. 

 -существенно повышает личностную ценность, содействует формированию позитивной 

«Я-концепции» и повышению уверенности в себе за счет социального признания ценности 

продукта, созданного ребенком.  

-свобождает ребенка от негативных переживаний (тревожности, страхов, агрессии), 

внутриличностных конфликтов.  

 Оценочные материалы для диагностики результатов освоения детьми программы 



42 
 

«Совершенствование психологического здоровья детей дошкольного возраста и 

развитие творческого потенциала средствами арт-терапевтических технологий» 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 

другими детьми; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу обучающихся и педагогических работников в СП  Детский сад № 10; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР в образовательной области «Социально- 

№ 

п/п 

Исследование Диагностические методики 

1. 

2. 

Познавательное развитие 

Эмоциональное состояние 

Методика Е.А. Стребелевой 

Тест Темпл-Дорки-Амен, «Выбери нужное лицо» 

«Моя семья» 

«Я в детском саду» 
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коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

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

первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

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

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

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

деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с 

ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных 

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

поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. 

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

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

привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно- 

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. 

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

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

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками 

группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 
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мотивации к деятельности. 

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

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

в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

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

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, 

создают предметно- развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- 

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а 

также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

2.1.1. Образовательная область «Познавательное развитие» 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира; 

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

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР в образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

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

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. 

При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 
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элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с 

ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

по следующим разделам: 

 конструирование; 

 развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

 формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

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

задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

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

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

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 

2.1.2. Образовательная область «Речевое развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР в образовательной области «Речевое развитие» Ведущим направлением 

работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 
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мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании 

и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально- коммуникативного и 

других видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование 

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

вопросы "Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся на последовательность 

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

высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

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

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

2.1.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
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потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР в образовательной области «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

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

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает 

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

включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

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

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

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

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

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

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает 

косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно- 

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание 

детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

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

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 
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В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической 

культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

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

голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

 

2.1.4. Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования

 двигательной активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 

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

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. 

Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание 

развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические 

работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

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

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

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

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

детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 
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занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; 

побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 

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

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

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

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР в образовательной области «Физическое развитие» 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

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

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность 

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

и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные 

режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, 

во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

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

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

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 
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иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую 

среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

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

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

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с 

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

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

особенностях  своего  здоровья.  Педагогические  работники  продолжают знакомить 

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

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

представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно 

осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности 

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

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально- 

коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления об опасных и 

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

случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы 

того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

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

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся с ТНР 

В ходе реализации Программы педагог может использовать следующие методы: 

 организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

 осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 

беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

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

игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 

информация, организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на 

основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 
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предметно-схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 

раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача 

делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется 

метод проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, 

познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков 

сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления о 

своих возможностях, умениях, потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает речевые, 

возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, 

условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. 

Для решения задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации Программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: демонстрационные 

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

реальные и виртуальные. 

Средства, используются для развития следующих видов деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 

с мячом и другое); 

 предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и 

другое); 

 игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

 коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, 

видеофильмы и другое); 

 познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и другое); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

 музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

другое). 

 

В качестве адекватных форм работы с детьми с ТНР используются: чтение, беседа, 

рассматривание, решение проблемных ситуаций, беседа с детьми, игра, проектная 

деятельность, рассказ, инсценирование, ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок, 

проблемная ситуация, использование различных видов театра 

Для реализации содержания Программы используются следующие технологии: 
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здоровьесберегающие  технологии;  технологии  проектной  деятельности;  технология 

исследовательской деятельности; информационно-коммуникационные технологии; 

личностно-ориентированные технологии; игровые технологии; интерактивные технологии, 

коррекционно-развивающие технологии и др. 

Основными методами обучения дошкольников с ТНР являются практические, наглядные, 

словесные, игровые методы. 

Наглядные методы, к ним относятся: наблюдение, демонстрация наглядных пособий 

(предметы, картины, диафильмы, слайды, видеозаписи, компьютерные программы). 

Наблюдение – это умение всматриваться в явления окружающего мира, выделят в них 

существенное, основное, замечать происходящие изменения, устанавливать их причины, 

делать выводы. Непосредственное наблюдение детьми изучаемых объектов имеет важное 

значение для формирования полноценных представлений и развития познавательных 

процессов (восприятия, памяти, мышления, воображения). В процессе наблюдения 

осуществляется разнообразная мыслительная деятельность ребенка: поиск ответов на 

поставленные вопросы, сравнение, сопоставление. Наблюдения проводятся на 

специальных занятиях (наблюдение за рыбкой, кошкой с котятами), на экскурсиях. 

Демонстрация (рассматривание) картин, репродукций, слайдов, других наглядных средств 

- важный метод обучения дошкольников, позволяющий решать ряд дидактических задач. 

Наглядные средства дают ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых предметов. С 

помощью картин, картинок, схему детей формируются статические наглядные образы. 

Технические средства обучения (ТСО), а также ИКТ используются для создания 

динамических наглядных образов. Рассматривание картин, картинок и других наглядных 

средств помогает развивать наблюдательность, мыслительные процессы (сравнение, 

различение, обобщение, анализ), обогащать речь, оказывать влияние на интересы. Картинка 

дает пищу для воображения, творческой деятельности ребенка. Для дошкольников с ТНР 

наглядные методы обучения являются наиболее эффективными, т.к. позволяют учитывать 

особенности их психического развития, а также соответствуют их познавательным 

возможностям. Таким образом, наглядные методы обучения направлены на формирование 

у детей с ТНР отчетливых представлений о предметах и явлениях окружающего мира, на 

развитие мышления, познавательных процессов. 

Практические методы обучения так же широко применяются в процессе обучения 

дошкольников с ТНР. К практическим методам относятся такие методы, с помощью 

которых педагог придает познавательной деятельности детей, усвоению новых знаний, 

умений практический характер. Ведущими практическими методами в процессе обучения 

детей с ТНР являются: упражнение, опыты и экспериментирование, моделирование. 

Упражнение - многократное повторение ребенком умственных или практических действий 

заданного содержания. Благодаря упражнениям дети с ТНР овладевают различными 

способами умственной деятельности, у них формируются разнообразные умения (учебные, 

практические). 

Опыты и экспериментирование. Элементарные опыты и эксперименты, которые 

используются в дошкольном обучении, направлены на то, чтобы помочь ребенку 

приобрести новые знания о том или ином предмете. В ходе опытов и экспериментов 

ребенок воздействует на объект с целью познания его свойств, связей. Опыты помогают 

детям глубже осмыслить явления, которые происходят в окружающем мире, выяснить 

связи между ними. Благодаря опытам и экспериментированию у ребенка развиваются 
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наблюдательность, способность сравнивать, сопоставлять, высказывать предположения, 

делать выводы. 

Моделирование – наглядно-практический метод обучения. Модель представляет собой 

обобщенный образ существенных свойств моделируемого объекта (план комнаты, 

географическая карта, глобус и др.). 

В основе метода моделирования лежит принцип замещения: реальный предмет ребенок 

замещает другим предметом, его изображением, каким-либо условным знаком. 

Игровые методы в обучении детей с ТНР приобретают особую актуальность. Достоинство 

игровых методов обучения заключается в том, что они вызывают у детей повышенный 

интерес, положительные эмоции, помогают концентрировать внимание на учебной задаче, 

которая становится не навязанной извне, а желанной, личной целью. Решение учебной 

задачи в процессе игры сопряжено с меньшими затратами нервной энергии, с 

минимальными волевыми усилиями, что положительно сказывается на психическом 

состоянии детей с ТНР. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передавать детям информацию, ставить 

перед ними учебную задачу, указывать пути ее решения. Выше отмечалось, что словесные 

методы и приемы сочетаются с наглядными, игровыми, практическими методами, делая 

последние более результативными. Чисто словесные методы в обучении дошкольников 

имеют ограниченное значение. В работе с детьми с ТНР, когда формируются лишь 

первоначальные представления об окружающем мире, недостаточно только почитать, 

рассказать - необходимо показать сами предметы или их изображение. 

Вместе с тем, в работе с детьми с ТНР используется рассказ, беседа и т.п. Рассказ педагога 

- важнейший словесный метод, который позволяет в доступной для детей форме излагать 

учебный материал. Рассказ достигает своей цели в обучении детей, если в нем отчетливо 

прослеживается главная идея, мысль, если он не перегружен деталями, а его содержание 

динамично, созвучно личному опыту дошкольников, вызывает у них отклик, 

сопереживание. Беседа применяется в тех случаях, когда у детей имеются некоторый опыт 

и знания о предметах и явлениях, которым она посвящена. В ходе беседы знания детей 

уточняются, обогащаются, систематизируются. Участие в беседе прививает ряд полезных 

навыков и умений: слушать друг друга, не перебивать, дополнять, но не повторять то, что 

уже было сказано, тактично и доброжелательно оценивать высказывания. Беседа требует от 

детей с ТНР сосредоточенности мышления, внимания, умения управлять своим 

поведением. Она учит мыслить логически, высказываться определенно, делать выводы, 

обобщения. Через содержание беседы педагог воспитывает чувства детей, формирует 

отношение к событиям, о которых идет речь. 

Также чтение художественной литературы является одним из эффективных словесных 

методов обучения. Художественная литература-источник знаний об окружающем мире, 

важнейшее средство воспитания чувств ребенка, развития мышления, воображения, 

памяти. В дошкольном обучении чтение художественных произведений преследует еще 

одну задачу, а именно: формирование у детей способности к восприятию и осознанию 

художественного произведения. 

Под средствами обучения понимается материальный или идеальный объект, который 

использован педагогом и воспитанниками для усвоения новых знаний. К средствам 

обучения относятся материальные средства. 

Предметы материальной культуры: 
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- натуральные объекты: объекты растительного и животного мира, реальные 

предметы (объекты); 

- изобразительная наглядность (объемные изображения): муляжи овощей, фруктов; 

- игрушки: сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и 

животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды и др.), мозаики, 

настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и электронными устройствами; наборы фокусов; 

- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, 

развитие координации движений (мячи, обручи и т.д.); содействующие развитию навыков 

бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (скакалки); предназначенные для 

коллективных игр; 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные 

инструменты (металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные 

шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино, рояль); 

- оборудование для опытов, игровое оборудование и пр.; 

- учебно-игровое пособие: «Логико-малыш»; 

- дидактический материал (раздаточный материал). 

Технические средства обучения – совокупность технических устройств с дидактическим 

обеспечением, применяемых в учебно-воспитательном процессе для предъявления и 

обработки информации с целью его оптимизации. 

Технические устройства (аппаратура): 

- мультимедийный проектор; 

- звуковая аппаратура (аудиотехника); 

- экранно-звуковая аппаратура (телевизор), компьютеры; 

- вспомогательные технические средства: экраны, периферийные устройства 

(монитор, клавиатура, принтер, МФУ, звуковые колонки и др.), цифровой фотоаппарат, 

Дидактические средства обучения (носители информации): 

- звуковые: цифровые записи; 

-экранно-звуковые (комбинированные): звуковоекино, озвученные диафильмыи 

слайды, видеозаписи, телепередачи, учебное кино (кинопособия). 

Учебно-методическое обеспечение: учебные пособия и др. тексты (первоисточники, 

издания справочного характера, периодические педагогические издания и пр.) и т.п. 

К идеальным средствам обучения относятся: 

1. Художественныесредства (произведения искусства и иные достижения культуры): 

музыкальные произведения; предметы декоративно-прикладного искусства, детская 

художественная литература (в том числе справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников), произведения национальной культуры (фольклор и пр.). 

2. Средства наглядности (плоскостная наглядность): 

- картины: дидактические картины (серии картин), репродукции картин известных 

художников, книжная графика, предметные картинки; 

- фотографии; 

- предметно-схематические модели (календарь природы и пр.); 

- графические модели (графики, схемы и т.п.). 
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3. Средства общения: 

- вербальные средства (речь); 

- невербальные средства: визуальное взаимодействие; тактильное взаимодействие; мимика, 

пластика; перемещение в пространстве. 

4. Средства стимулирования познавательной деятельности: 

- помощь в обучении: помощь-замещение (педагог дает готовый ответ на вопрос, 

подсказывает ход решения задачи); помощь-подражание (демонстрация образцов действий); 

помощь-сотрудничество (совместное обсуждение затруднительной ситуации и путей выхода 

из нее); помощь-иициирование (создание условий для свободного выбора пути и способов 

решения образовательных задач); помощь-упреждение (опережая события, педагог 

подстраховывает ребенка, помогает выбрать адекватные решения); 

- противодействие обучению: определенная сложность задания, которую ребенок должен 

преодолеть, т.е. «сопротивление» познавательного материала. 

Выбор средств обучения детей с ТНР зависит от: 

- закономерностей и принципов обучения; 

- общих целей обучения, воспитания и развития; 

- конкретных образовательных задач; 

- уровня мотивации обучения; 

- содержания материала; 

- времени, отведенного на изучение того или иного материала; 

- объема и сложности материала; 

- уровня подготовленности обучаемых, сформированности у них учебных навыков; 

- возрастных и индивидуальных особенностей обучаемых; 

- типа и структуры занятия; 

- количества детей. 

- интереса детей; 

- взаимоотношений между педагогом и детьми (сотрудничество или авторитарность); 

- материально-технического обеспечения, наличия оборудования, наглядных 

пособий, технических средств; 

- особенностей личности педагога, его квалификации. 

2.2.1. Особенности взаимодействия педагогических работников с детьми 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие 

аспекты образовательной среды: 

 характер взаимодействия с педагогическим работником; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих 

культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если педагогический 
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работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка 

в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

"свободного воспитания". Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение педагогического 

работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Педагогическое воздействие при преодолении ТНР процесс длительный. Успех 

коррекционно-воспитательной работы определяется строгой, продуманной системой, 

которая позволит осуществлять взаимосвязь и преемственность в работе логопеда, 

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

родителей, соблюдая единые требования к детям с речевой патологией. Для эффективной 

коррекционно-развивающей работы в нашем образовательном учреждении налажено 

всестороннее взаимодействие взрослых с детьми, имеющих речевые нарушения. 

Подключение всех специалистов и родителей к коррекционному процессу, позволяет 

всесторонне, в более сжатые сроки преодолеть речевые нарушения у детей. Активизация 

деятельности педагогов в процессе коррекции речевых нарушений у дошкольников при 

повышении их специальной методической подготовки позволяет повысить эффективность 

комплексной логопедической работы. 

Взаимодействие с ребенком взрослых (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателя, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, родителей) помогает 

решать не только речевые задачи, но и объективно учитывать индивидуально- 

типологические особенности детей при разработке индивидуальных программ 

коррекционной работы. Взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход 

к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослых находится 

личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, 

когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между 

взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 

возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Воспитатели, специалисты, родители: 

- Помогают детям освоить соответствующие их возможностям игровые действия, 

побуждают брать на себя игровые роли, организуют сюжетные игры с несколькими детьми. 

- Поддерживают интерес к окружающим людям (взрослым, детям), желание 

расширить круг общения. 

- Поддерживают желание понять эмоциональное состояние людей,

 причины, вызвавшие эти состояния в естественно возникающих в группе ситуациях. 

- Поддерживают стремление высказывать суждения по поводу своих интересов, 

предпочтений, вкусов; высказывать свое несогласие делать то, что он считает 

неправильным. 
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- Поощряют готовность ребенка научить других тому, что умеет сам. 

- Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие 

условия. 

- Поощряют использование в игре предметов-заместителей. 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать нормы и 

правила поведения, овладевать социальными навыками: 

- Предоставляют возможность самостоятельно следить за своим внешним видом. 

- Поощряет проявления детьми элементарных навыков вежливости. 

- Предоставляют возможность самостоятельно выбирать партнеров для общения и 

совместной деятельности. 

- Предоставляют возможность самостоятельно регулировать отношения со 

сверстниками в разных сферах детской деятельности (разрешение конфликтов, умение 

договариваться, соблюдать очередность и пр.) 

- Предоставляют возможность проявить социальные навыки в разных видах 

деятельности. 

Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения: 

- Поощряют импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение оригинальных 

персонажей в традиционные игры, смену и совмещение ролей). 

- Предоставляют возможность выражать свое отношение к миру, дружбе, всему 

живому через гуманные действия, рисунки, поделки, участие в миролюбивых акциях. 

- Воспитатели поддерживают активный характер поиска и использования детьми 

информации 

- Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от 

взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.) 

- Поощряют самостоятельно организованную изобразительную, музыкальную, 

театрализованную и конструктивную деятельность детей. 

- Предоставляют детям возможность и право самостоятельно определять цели, 

средства, технику и результаты творческой деятельности (продуктивной, музыкальной, 

театрализованной), исходя из их собственных позиций, предпочтений. 

Взрослые поощряют творческую инициативу детей: 

- Поддерживают стремление проводить свободное время за разнообразной 

творческой деятельностью. 

- Поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных средств. 

- Поощряют стремление детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для 

игр, используя имеющийся художественно-продуктивный опыт. 

- Поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды своего 

творчества для украшения интерьера. 

Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения детей в 

разных видах деятельности: 

- Поощряют активность в экспериментировании с цветом, композицией, в освоении и 

использовании различных изобразительных материалов и техник. 

- Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов лепки. 

- Поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, комбинирование сюжетных 

эпизодов в новый оригинальный сюжет. 

- Поощряют исполнительское и музыкально-двигательное творчество детей (исполнение 
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ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение на занятиях и в свободной 

деятельности), импровизацию средствами мимики, пантомимы, импровизацию в пении, игре 

на музыкальных инструментах и пр. 

- Поощряют детей в экспериментировании при конструировании по собственному замыслу 

и из различного материала (природного и бросового). 

- Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из разнообразных 

источников: 

- Поощряют обмен между детьми информацией творческого характера, поддерживают 

обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в разных видах творческой 

деятельности. 

- Поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни детского сада, 

города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из разных 

источников. 

- Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим 

детям. 

- Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

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

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

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

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 

педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 

пути их преодоления. 

- Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический 

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

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

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

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать 

самостоятельно, поскольку педагогические работники не навязывают ему своего решения, 

а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать 

свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 
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педагогические работники содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, 

потому что получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его 

на других людей. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, 

которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка 

с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность. 

У детей с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со сверстниками, но им, в силу 

речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже элементарное ситуативно- деловое 

общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще всего, они могут только с 

помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций. 

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно- 

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого. 

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как 

у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. 

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития 

этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при 

нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого 

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 
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чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе 

понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 

проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел навыками 

самообслуживания. 

Наиболее сложной для ребенка с ТНР является вербализация своих действий, речевое 

общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных 

ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, 

умелдействовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре 

он стремился воспроизводить действия взрослого. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с 

ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, 

коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 

формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик 

на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не 

наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается 

с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он 

положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 

в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
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ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости 

взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, 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. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, 

самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, 

желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог - 

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. 

Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли ее 

организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы 

самих детей; 

4) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его субъектные 

проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и 

способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и 

желание заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может 

получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения 

педагогической диагностики. На основе полученных результатов организуются разные 

виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их организации педагог 

создает условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников 

совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, 

поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 

взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида 

деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в 

другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно- 

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между 
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людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство 

без игры и вне игры не представляется возможным. Игра в педагогическом процессе 

выполняет различные функции: обучающую, познавательную, развивающую, 

воспитательную, социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную,

 развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. В 

образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации 

жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или 

прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребенка приводит к серьезным проблемам, 

прежде всего, в социальном развитии детей. Учитывая потенциал игры для 

разностороннего развития ребенка и становления его личности, педагог максимально 

использует все варианты ее применения в ДОО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени 

состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, 

жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: 

• игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими

 подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие); 

• беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 

числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

• практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению 

культурногигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

• трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое); 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

• продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

• оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и 

другое). 

Согласно требованиям СанПиН 2.4.3648-20в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие 

является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми- путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных 

ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих 
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ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную деятельность с учетом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания. При организации занятий педагог использует 

опыт, накопленный при проведении образовательной деятельности в рамках 

сформировавшихся подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, 

длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного 

возраста определяются СанПиН 2.4.3648-20. Введение термина "занятие" не означает 

регламентацию процесса. Термин фиксирует форму организации образовательной 

деятельности. Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий 

педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

• подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

• свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

• проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать: 

• элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок 

для игр малышей); 

• проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и 

литературные досуги и другое); 

• игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

• опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование 

и другое; 

• чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

• слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

• организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого; 

• индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

• работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). 
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Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребенком ее 

содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную 

самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации 

общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-

развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым 

и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно- 

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою субъектность с 

разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских 

инициатив: 

- в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

- в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

- в познавательно-исследовательской практике - как субъект

 исследования (познавательная инициатива); 

- коммуникативной практике - как партнер по

 взаимодействию и собеседник (коммуникативная инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, 

познавательноисследовательской, продуктивной деятельности). 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Формирование 

инициативности и самостоятельности детей реализуется в разных видах деятельности: 

игровой, социально-коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

экспериментальной, музыкальной, двигательной 

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 



65 
 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому- либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно - бытовой труд и труд в природе. 

- Познавательно-исследовательские проекты – лаборатория развивают активность 

ребенка, впрямую направленную на постижение устройства вещей, связей между 

явлениями окружающего мира, их упорядочение и систематизацию. 

- Организация выставок – укрепление сотрудничества между коллективом 

дошкольного учреждения и родителями, имеющее общую задачу развития и воспитания 

разносторонней личности ребёнка. Это: развитие фантазии, творчества, художественного 

вкуса, умение совместно реализовывать задуманную идею, взаимопонимание между 

родителями и детьми, воспитание умения объективно оценивать результаты своего труда и 

труда других людей. 

- Экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию (библиотека), посещение 

спектаклей, выставок. При организации экскурсий преследуются такие цели как 

формирование гражданско-патриотических чувств у детей, создание целостной картины 

мира, расширение кругозора, развитие общих познавательных способностей детей, 

развитие художественного восприятия, воображения, образного и ассоциативного 
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мышления ребенка и обогащение его словаря, воспитание культуры поведения в 

общественных местах. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

1. Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

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

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие 

важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, 

чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

2. Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО и 

вторая половина дня. 

3. Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: самостоятельная исследовательская деятельность и 

экспериментирование; свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские 

игры; игры - импровизации и музыкальные игры; речевые и словесные игры, игры с 

буквами, слогами, звуками; 

логические игры, развивающие игры математического содержания; самостоятельная 

деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; самостоятельная 

двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и танцевальных 

движений. 

4. Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

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

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

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 

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

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка 

в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры 

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

желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать 

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

до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

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

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась 
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обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать 

приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, 

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

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны 

взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, 

которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого 

педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и 

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

стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, 

активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает 

желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. Для поддержки 

детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и приемов: 

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

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

попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог 

сначала стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения 

одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения 

детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а 

также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, 

одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса 

семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся 

поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать 

его интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. 

Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в 

своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 

поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных 

умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, 

помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 
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самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание 

самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению ППРОС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, 

побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые 

игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и 

прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания. 

 

2.2.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 

родителям (законным представителям). Семья должна принимать активное участие в 

развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного 

процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и 

умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 

изготавливать пособия для работы в ДОО и дома. Домашние задания, предлагаемые 

учителем-логопедом, педагогом- психологом и воспитателем для выполнения, должны 

быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной 

работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. С возрастом число близких людей 

увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, они 

вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы 

сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. Процесс становления полноценной 

личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из 

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

вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, 

потребностей, интересов и привычек. 

Взаимодействие педагогических работников СП  Детский сад № 10 с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 

(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка. Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и 

семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование 

основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры 

является ребенок - его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка 

его достоинства и прав человека. 
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Основной целью работы с родителями (законными представителями) является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно- 

образовательный процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР 

и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; создание 

открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в 

социальных сетях).  

Родителям воспитанников, зачисленных в группу для детей с ТНР, сообщаются результаты 

логопедического обследования, собираются анамнестические сведения о каждом ребенке. 

В течение всего года родители консультируются по вопросам: 

1) организация работы по закреплению полученных речевых умений в домашних условиях; 

2) анализ проведенной работы с целью выявления имеющихся у детей успехов и 

трудностей, создание условий для преодоления этих трудностей; 

3) проведение ранней профилактики дисграфических расстройств у старших 

дошкольников. 

Взаимодействие педагогов с родителями детей с ТНР в СП Детский сад № 10 
 ДОО Родители 

1. Ведение индивидуальных тетрадей детей Выполнение индивидуальных заданий с 
ребёнком дома 

2. Работа ППк Присутствие на заседаниях ППк 

3. Проведение родительских собраний 

воспитателями группы совместно с другими 
специалистами, работающими с ребенком 

Участие родителей в родительских 

собраниях 

4. Ведение журнала учета консультаций 
специалистов с родителями 

Выполнение рекомендаций специалистов 
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5. Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций в течение года специалистами 

ДОО 

Посещение консультаций и выполнение 

рекомендаций специалистов 

6. Проведение открытых занятий (с целью 

демонстрации форм и методов работы в 

группе, а также с целью показа результатов 

коррекционной работы) 

Посещение открытых занятий 

7. Проведение совместных праздников и досугов Посещение и участие в досуговой 
деятельности ДОО 

8. Анкетирование, тестирование Прохождение анкетирования, тестирования 

9. Оформление наглядных стендов по различным 
разделам всеми специалистами ДОО 

Выполнение рекомендаций педагогов и 
специалистов 

10. Информирование родителей электронными 
средствами 

Отслеживание информации 

11. Выставки совместных работ Создание творческих работ, голосование за 
лучшие 

12. Страница в соцсетях и мессенджерах Отслеживание информации, обратная связь 

 

Планируемый результат работы с родителями: 

 организация преемственности в работе СП Детский сад № 10 и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, коррекционного обучения и воспитания; 

 повышение уровня родительской компетентности; 

 гармонизация семейных детско-родительских отношений; 

 положительный эмоциональный микроклимат взаимодействия с родителями; 

 межличностное общение между родителями, детьми и педагогами; 

 вовлечение семьи в единое образовательное пространство. 

 

2.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся с ТНР 

(программа коррекционно-развивающей работы) 

2.3.1. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

В соответствии с Законом РФ и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования квалифицированная коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями может 

осуществляться в форме инклюзивного образования. Так дети с ТНР могут посещать 

группы комбинированной направленности или группы кратковременного пребывания. На 

основании заключений городской ПМПК в СП Детский сад № 10 формируются старшие и 

подготовительные к школе группы комбинированной направленности. 

В соответствии с ФАОП ДО коррекционно-развивающая работа (далее КРР) в СП 

Детский сад № 10 направлена на обеспечение коррекции нарушений развития у детей с 

тяжелыми нарушениями речи; оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, а также социальной адаптации. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей (ООП) обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 
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индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями ПМПК; 

 возможность освоения детьми с ТНР Программы. Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и 

направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для 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 родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся 

с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся 

с ТНР; 

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

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

 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; 
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 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. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

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

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного 

принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении 

и его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

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

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно- 

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях детей старшего 

дошкольного возраста с ТНР, представленных в заключении психолого-медико- 

педагогической комиссии; 

- комплексный сбор сведений о дошкольниках с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 

- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития детей с 

ТНР; 

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта; 
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- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ТНР; 

- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи дошкольникам с ТНР; 

- осуществление мониторинга динамики развития детей с ТНР, их успешности в освоении 

адаптированной общеобразовательной программы дошкольного образования с целью 

дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

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

- совершенствование коммуникативной деятельности; 

- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов 

речевой деятельности (по Е.Ф. Соботович); 

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) 

у дошкольников с ТНР; 

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что 

возможно только лишь в процессе развития речи); 

- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - 

волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации детей с ТНР; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для данной категории детей, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах 

занятий и вне их, различных коммуникативных ситуациях. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми 5-7 лет с ТНР для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору

 дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов работы 

с детьми; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения ребенка с ТНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса, родителям (законным представителям), вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ТНР; 

- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических 

особенностей дошкольников с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями 

(законными представителями). 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при 

изучении всех образовательных областей, коррекционных курсов и на индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных логопедических занятиях. Соотношение индивидуальных и 

подгрупповых логопедических занятий определяется целью, задачами, этапом 

коррекционно-логопедического воздействия. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (II уровень; III уровень, IV 

уровень), механизмом и видом речевой патологии, структурой речевого дефекта детей с 



74 
 

ТНР. 

2.3.2. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ТНР 

а) Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

являются: создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных 

дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе 

инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х 

раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и 

реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 

обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе комбинированной направленности 

с пятилетнего или шестилетнего возраста. Она создана для коррекции тяжелых нарушений 

речи, в частности общего недоразвития речи всех уровней. 

Программа позволяет реализовывать задачи ФГОС ДО с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с нарушениями речи. Программа 

учитывает общность развития типично развивающихся детей и детей с общим и фонетико- 

фонематическим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Основными направлениями системы комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ТНР являются: 

- диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности воспитанников; 

- аналитическая работа; 

- организационная работа (создание единого информационного поля, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса – проведение психолого-

педагогических консилиумов, педсоветов, семинаров с педагогами и родителями); 

- консультативная работа с педагогами и родителями; 

- коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с детьми 

с ТНР). 

Диагностическая работа включает, согласно ФОП ДО: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении; 

• раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику отклонений 

в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

• комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

с трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 
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• изучение уровня общего развития обучающихся (с учетом особенностей 

нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации 

со сверстниками и взрослыми; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

• изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

• изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 

• изучение направленности детской одаренности; 

• изучение, констатацию в развитии ребенка его интересов и склонностей, 

одаренности; 

• мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого- 

педагогических проблем в их развитии; 

• выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально- 

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка 

этнокультурной природы имеющихся трудностей; 

• всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребенка; 

• выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих 

особым (индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

Изучение индивидуальных особенностей детей с ТНР позволяет планировать сроки, этапы 

и основные направления коррекционной работы. Педагог должен быть знаком с 

особенностями в развития неоднородной группы детей с ТНР. Это необходимо для того, 

чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос 

перед педагогом–психологом, учителем–логопедом, правильно интерпретировать их 

рекомендации, вести целенаправленную работу с родителями. Воспитатели под 

руководством педагога-психолога, учителя-логопеда могут провести педагогическую 

диагностику, используя несложные методики. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

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

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

физического развития проводится предварительная беседа с родителям (законным 

представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

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

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

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 
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педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. 

Беседа может организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", 

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

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

вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

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

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов 

с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, 

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

действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и 

синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу 

словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

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

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 

заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

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

заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

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

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части 

композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и 

реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 
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материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия 

или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи педагогического 

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

использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического 

оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

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

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

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

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 

звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук 

находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. 

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 

предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно- демонстрационный материал. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

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

характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических 

процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 

направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного 

языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. В рамках 

логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

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

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

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

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности. В процессе комплексного обследования изучается 

состояние пространственно- зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

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

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования 

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

обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений 

недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; 

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с 
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нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития речи. 

Этапы коррекционной работы с детьми с ТНР 

1этап Исходно — диагностический 

Задачи этапа: 

1. Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и педагогической 

документации ребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической диагностики 

детей: исследование состояния речевых и неречевых функций ребёнка, уточнение 

структуры речевого дефекта, изучение личностных качеств детей, определение наличия 

и степени фиксации на речевом дефекте. 

Результат: 

· Определение структуры речевого дефекта каждого ребенка, задач коррекционной 

работы 

· Заполнение речевых карт 

2 этап: Организационно — подготовительный 

Задачи этапа: 

1. Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно-

образовательной  деятельности, формирование  подгрупп  для  занятий  в соответствии 

с уровнем сформированных речевых и неречевых функций. 

2.  Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, 

наглядным дидактическим материалом в соответствии с составленными планами 

работы. 

3.  Формирование информационной готовности педагогов ДОО и родителей к 

проведению эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми. 

4.  Индивидуальное консультирование родителей  –  знакомство  с  данными 

логопедического исследования, структурой речевого дефекта, определение задач 

совместной помощи ребёнку в преодолении данного речевого нарушения, 

рекомендации по организации деятельности ребёнка вне детского сада. 

Результат: 

Конструирование индивидуальных программ коррекции речевого нарушения в 

соответствии с учётом данных, полученных в ходе логопедического исследования, 

программ взаимодействия с педагогами и родителями ребёнка. 

3 этап: Коррекционно — технологический 

Задачи этапа: 

1.  Реализация задач, определенных в индивидуальных, подгрупповых коррекционных 

программах. 

2.  Психолого-педагогический и логопедический мониторинг, аналитические справки по 

результатам работы. 

3.  Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционно-

педагогического влияния субъектов коррекционно-образовательного процесса. 

4.  Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса, 

посещение ими индивидуальных занятий, овладением приёмами автоматизации 

корректируемых звуков. 

5.  Взаимодействие с педагогами по тетрадям и папкам взаимодействия, проведение 

консультаций. 

Результат: 

Достижение определённого позитивного эффекта в устранении у детей отклонений в 

речевом развитии 

4 этап: Итогово — диагностический 

Задачи этапа: 
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1. Проведение диагностической процедуры логопедического исследования состояния 

речевых и неречевых функций ребёнка – оценка динамики, качества и устойчивости 

результатов коррекционной работы с детьми. 

2. Определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных) 

перспектив детей, выпускников ДОО. 

Результат: 

· Решение о прекращении логопедической работы с ребёнком, изменении её характера 

или продолжение логопедической работы. 

Учебный год в группах для детей с ТНР комбинированной направленности начинается 

первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на два 

периода: I период — сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь; II период — январь, февраль, март, 

апрель, май. 

Первая половина сентября отводится всеми специалистами для углубленной диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты, вторая половина сентября – для составления 

и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый период. В конце 

сентября специалисты, работающие в группе для детей с ТНР, на заседании ППк при 

руководителе детского сада обсуждают результаты диагностики индивидуального развития 

детей и на их основании утверждают план работы группы на учебный год, а также 

определяют направления работы на первое полугодие учебного года. Составляются 

индивидуальные карты развития и планы индивидуально ориентированных мероприятий 

на каждого ребенка. 

С середины сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во 

всех возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы. Обсуждение 

темпов динамики индивидуального развития детей и составление плана работы на 

следующий период проходит в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со 

всеми специалистами, а утверждается на заседании ППк в январе текущего учебного года. 

Руководитель структурного подразделения утверждает план работы группы для детей с 

ТНР до начала организованной образовательной деятельности. 

Заседание ППк обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить 

динамику индивидуального развития каждого воспитанника и подтвердить необходимость 

продления срока пребывания воспитанника в группе для детей с ТНР или возможность его 

выпуска из данной группы. 

В старшей и подготовительной группах логопед проводит четыре раза в неделю 

фронтальную работу. Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех 

возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми. 

Индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование 

родителей проводится во второй половине дня. Вечерние приемы родителей учитель - 

логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. На работу с 

группой детей в старшей группе отводится 25 минут, в подготовительной к школе группе 

— 30 минут. 

Педагог-психолог проводит коррекционно-развивающую работу по подгруппам один раз в 

неделю, индивидуальной работе с детьми отводится один час. 

С 1 июня детский сад переходит на летний режим работы. В эти дни проводится только 

индивидуальная работа с детьми; кроме того, все специалисты принимают участие в 

совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, 
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проводятся музыкальные и физкультурные занятия, досуги, праздники. 

Описание специальных условий воспитания и обучения детей с ТНР, в том числе 

безбарьерной среды их жизнедеятельности 

Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую общественную 

образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. Для оптимального 

осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать 

специальные условия воспитания и обучения детей с ТНР, организовывать безбарьерную 

среду их жизнедеятельности: 

1. Обеспечение оптимального режима учебных нагрузок, самостоятельной, культурно- 

досуговой деятельности детей и организация их отдыха. 

2. Обеспечение коррекционной направленности образовательного процесса: 

логопедического речевого режима, учета индивидуальных особенностей детей, применение 

адекватных возрасту форм работы. 

3. Соблюдение комфортного психоэмоционального режима, создание условий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей: оздоровительный и охранный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм. 

4. Использование современных, ориентированных на особые образовательные потребности 

воспитанников, педагогических технологий (игровых, коммуникативных, личностно-

ориентированных, информационных), принципов интеграции коррекционного 

воздействия. 

5. Обеспечение специальной подготовки кадрового потенциала для работы с детьми с 

ТНР. 

6. Создание мультисенсорной среды, изменчивость и постоянство которой должны 

находиться в оптимальном соответствии. 

Для коррекционной работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи и 

осваивающими основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

совместно с другими детьми, в группах комбинированной направленности создаются 

условия в соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи, в том числе безбарьерную среду их 

жизнедеятельности. 

В процессе образовательной деятельности в структурном подразделении гибко сочетаются 

индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, что все дети 

принимают участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 

является создание адекватной возможностям ребенка предметно-развивающей среды, то 

есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской 

деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление 

личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные 

сооружения, предметно- игровая, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная 

среда). 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ТНР предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей 
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характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 

работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной 

деятельности и режим дня. В режиме дня предусмотрено увеличение времени, отводимого 

на проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое 

варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных. 

Большинству детей с ТНР вначале необходим адаптационный период. Адаптация — это 

часть приспособительских реакций ребенка, который может испытывать трудности при 

вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, 

отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период задачами работы воспитателя группы 

для детей с ТНР является снятие у родителей и детей стресса, обеспечение положительного 

эмоционального состояния дошкольника, создание спокойной обстановки, налаживание 

контакта с ребенком и родителями. 

В соответствии с возможностями детей с ТНР определяются методы обучения. При 

планировании работы используются наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные. 

Выбор альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности 

процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных 

методических приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ТНР в среду здоровых сверстников 

является подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью обучающих 

программ повышения квалификации для специалистов дошкольных образовательных 

организаций, программ повышения родительской компетентности. Включение родителей в 

совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает поэтапное обучение 

родителей педагогическим технологиям, так как они выступают основными заказчиками 

образовательных услуг для своих детей с нарушениями речи. Задача родителей заключается 

в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог ощущать свою принадлежность 

к обществу. 

Содержание и формы коррекционной работы педагогов (учителя-логопеда, педагога- 

психолога, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

развитию): 

• ежедневное наблюдение за ребенком в ходе образовательной деятельности; 

постоянный процесс взаимодействия в вопросах коррекционного обучения, 

• коррекционного воспитания и коррекционного развития; 

• совместное составление психолого-педагогической характеристики ребенка с ТНР 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и сверстниками, уровень и особенности динамики развития, основные 

виды трудностей при освоении образовательной программы; 

• составление индивидуальной программы сопровождения ребенка, где отражаются 

проблемы развития разных видов деятельности и намечаются пути их ликвидации; 

• использование методов, приемов, средств коррекции; 

• создание комфортного микроклимата в группе, на занятиях у специалистов; ведение 

документации (карты развития ребенка с ТНР и др.) 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 
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условий: 

• побуждение детей с ТНР к речевой деятельности, осуществление контроля за их 

речевой деятельностью; 

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

• использование многократного возвращения к изученному материалу; 

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка, полисенсорный 

характер организации образовательного процесса; 

• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции 

позволяющие ребенку с ТНР осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; 

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

• восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ТНР является организация специальных 

коррекционно-развивающих занятий, направленных на преодоление специфических 

особенностей в психофизическом развитии, характерных для детей с ТНР. Эффективность 

коррекционно-развивающей работы в группах для детей с ТНР во многом зависит и от 

преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов, прежде всего учителя-

логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно- 

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение занятий и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца воспитатели по 

рекомендациям учителя-логопеда указывают лексические темы на месяц, примерный 

лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; в 

тетради взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателей учитель-логопед перечисляет 

фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени 

должны уделить особое внимание в первую очередь. Еженедельные задания логопеда 

воспитателю включают следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры, упражнения и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения 

и закрепления материала, отработанного с детьми учителем-логопедом. 

Обычно планируются 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно выдерживаются в 
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рамках изучаемой лексической темы. Учитель-логопед не только дает рекомендации по 

проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия 

для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в 

играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития 

детей с речевой патологией, учитель-логопед, как правило, составляет примерный перечень 

художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой 

недели работы. 

В рамках взаимосвязи со всеми участниками образовательного процесса учителем- 

логопедом проводятся консультации для воспитателей и специалистов структурного 

подразделения по вопросам речевого развития, профилактике речевых нарушений у детей 

по следующим темам: «Ознакомление с результатами речевого обследования детей 

различных  возрастных  групп»,   «Становление  речи  детей  (норма  и  патология)», 

«Организация артикуляционной и пальчиковой гимнастики с детьми младшего и среднего 

дошкольного возраста», «Профилактика возникновения нарушений письменной речи у 

детей старшего дошкольного возраста» и т.д. 

Музыкальные занятия 

Музыкально-ритмические занятия не только воспитывают движения под музыку, 

развивают музыкальный слух и певческие навыки, но и содействуют коррекции внимания 

детей с помощью музыки, совершенствуют движения детей и двигательные реакции на 

различные музыкальные сигналы, умение воспроизводить заданный ряд последовательных 

действий, способность передавать в движении темп музыки, ее характер, ритм, умение 

переключаться с одного движения на другое и т.д. Тесная взаимосвязь в работе логопеда, 

воспитателей, музыкального руководителя возможна при условии совместного 

планирования работы: своевременного отбора тематики, разработки занятий к теме, 

определения задач каждого и порядка чередования занятий. Обязательным условием 

коррекционной работы музыкального руководителя является включение логоритмических 

заданий в музыкальные занятия, проводимые специалистом в коррекционной группе. 

Совместно с музыкальным руководителем структурного подразделения учитель-логопед 

отбирает речевой материал в ходе подготовки праздников, развлечений и других 

мероприятий. 

Физкультурные занятия 

Известно, что дети с речевой патологией имеют проблемы, связанные как с общей, так и с 

мелкой моторикой. Часто отмечается отставание в физическом развитии детей с 

нарушениями речи по сравнению со сверстниками из массовых групп. 

Предусматривается проводить как специальные физкультурные занятия, так и 

разнообразные игровые моменты в повседневной жизни. 
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Важным для детей является воспитание физических качеств, развитие координации 

движений, равновесия, умения ориентироваться в пространстве, формирование 

способности к самоконтролю за качеством выполняемых движений. 

Большое место отводится упражнениям, проводимым в игровой форме. Инструктор по 

физической культуре планирует свою деятельность на основе образовательной программы 

и результатов обследования детей. 

Занятия с педагогом-психологом 

Педагог-психолог проводит обследование сенсорного, познавательного развития детей, а 

также мелкой моторики. По результатам обследования он даёт рекомендации другим 

участникам педагогического процесса с целью совместного планирования коррекционной 

работы, также сообщает результаты психологического обследования специалистам ППк. 

Совместно с педагогом-психологом детского сада составляются характеристики на 

воспитанников, направляемых в городскую ПМПК для решения вопроса об оказании этой 

категории детей специализированной помощи с учетом нарушенных функций. Учителем- 

логопедом и педагогом-психологом отслеживается динамика в работе с целью оформления 

документации и составления плана индивидуальных коррекционных занятий с 

воспитанниками группы для детей с ТНР. 

Итак, такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволяет оптимально решить задачи их обучения и воспитания 

в дошкольном возрасте. 

б) механизмы адаптации Программы для детей с тяжелыми нарушениями речи: 

Содержание работы по выявлению особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) 

Для успешности воспитания и обучения детей с ТНР необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая 

роль отводится психолого-педагогической диагностике, позволяющей: 

• своевременно выявить детей с нарушениями речи; 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ТНР; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ТНР в 

структурном подразделении; 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка с ТНР. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный 

подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития 

ребенка с ТНР всеми специалистами, и охватывает познавательную деятельность, 

поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое 

состояние, неврологический статус. Изучение ребенка включает медицинское и психолого-

педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза, который собирается 

учителем-логопедом при ознакомлении с документацией ребенка (медицинская карта) и 
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беседы с родителями (лицами, их заменяющими). Личный анамнез ребенка содержит 

следующие сведения: особенности беременности матери; длительность приема 

лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на беременность; особенности 

родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка врожденных пороков развития, 

судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала кормления, срок пребывания в 

роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, особенности лечения, 

наличие осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до момента 

поступления в структурное подразделение. 

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; 

описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, 

хронические соматические заболевания родственников, патологические особенности их 

физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается 

ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, 

отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к 

алкоголю или наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это 

помогает сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые 

условия для его развития в структурном подразделении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 

подхода в изучении умственного развития детей с ТНР. Его результаты могут 

рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке. Организация воспитания и 

обучения детей с ТНР ставит вопросы изучения и выявления особенностей познавательной 

деятельности, установление характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка 

и дает возможность прогнозировать его развитие. 

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня 

умственного развития, состояние интеллекта детей с нарушениями речи, поскольку эта 

категория дошкольников представляет исключительное разнообразие. 

Психологическое обследование проводит педагог-психолог. Психодиагностическое 

обследование ребенка с проблемами в развитии системное и включает в себя изучение всех 

сторон  психики  (познавательную  деятельность,  речь,  эмоционально-волевую  сферу, 

личностное развитие). В качестве источников диагностического инструментария 

используются научно-практические разработки Е. А. Стребелевой, адаптированный 

вариант методики Векслера. 

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком 

заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. Выявляются 

следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и 

поведение ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 
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• особенности общения; 

• реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

• самостоятельность выполнения задания; 

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность; 

• организация помощи. Качественные показатели, характеризующие особенности 

познавательной сферы и моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных возможностей 

детей с ТНР для определения содержания дальнейшего обучения важным является 

педагогическое обследование. 

Речевое обследование проводит учитель-логопед, используя методику «Обследование речи 

детей с 3 -7 лет с ЗРР» Е.В. Мазанова. 

Педагогическая  диагностика  по  всем  образовательным  областям  строится  по 

«Педагогической диагностике индивидуального развития детей 3-7 лет» Ю.В. Карповой. 

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих 

знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, 

установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного материала, 

выявление особенностей образовательной деятельности. Интересующие сведения педагоги 

получают с помощью таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и 

родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно 

ориентированным и систематическим. 

Оно позволяет оценить степень сформированности деятельности в целом — ее 

целенаправленность, организованность, произвольность, способность к планированию 

действий. Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его 

познавательной активностью, в процессе которого отмечается мотивационный аспект 

деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей с ТНР. 

Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с ТНР с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ППк) 

На каждого воспитанника группы для детей с ТНР комбинированной направленности 

разрабатывается   план   индивидуальных   занятий,   определяется   индивидуальный 

образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, формы и методы 

деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного ребенка. 

Разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение каждого ребенка 

с тяжелым нарушением речи. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед рекомендует 
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им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых 

эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый 

ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде 

всего, учитель-логопед рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Психолого-педагогическое сопровождение 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). 

Коррекционная работа 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 коррекционной работы определяются состоянием компонентов языковой 

системы и уровнем речевого, механизмом и видом речевой патологии, структурой речевого 

дефекта детей с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий. 

Общими ориентирами в достижении результатов 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 Программы для детей с ТНР, реализуемой в группах комбинированной 

направленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их 

речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей. 

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 
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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. 

Организация освоения детьми с ТНР Программы и их интеграции в 

образовательном учреждении 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ТНР в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ТНР в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного 

развития: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков 

для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к 

ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях 

их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных 

видов детской деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ТНР формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 

Освоение детьми с ТНР общественного опыта будет значимо при системном формировании 

педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические 

новообразования: способность к социальным формам подражания, идентификации, 

сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и 

собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ТНР занять определенное 

положение в коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 
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• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм- 

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений является повседневной и 

органично включается во все виды деятельности: быт, игру, обучение. В работе по 

формированию социальных умений у детей с ТНР создаются условия, необходимые для 

защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования культурно- 

гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать 

представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с 

учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме 

пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); пользоваться 

туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, 

салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; 

соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать 

благодарность за оказываемые виды помощи; 

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности 

одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы 

одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; 

выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего 

внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

Для реализации задач внимание уделяется правильной организации режима дня в детском 

саду и дома, чередованию различных видов деятельности и отдыха, способствующих 

четкой работе организма. Дети с ТНР могут оказаться в различной жизненной ситуации, 

опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, 

связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель 

«проигрывает» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную 

жизненную позицию, ориентирует детей на самостоятельное принятие решений. 

Предлагаются следующие наиболее типичные ситуации и формулируются простейшие 

алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека 

(огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 
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пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 

некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное 

состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально- коммуникативных 

умений занимает обучение детей с ТНР элементарным трудовым навыкам, умениям 

действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них 

навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 

воспитания уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия 

труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм 

на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ТНР учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Формирование трудовой деятельности детей с ТНР осуществляется с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. Освоение социально- 

коммуникативных умений для ребенка с ТНР обеспечивает полноценное включение в 

общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на 

основе потребности в совместной деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные 

ситуации — это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с 

объектами и субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных 

средств общения. Для дошкольников с ТНР образовательная работа строится на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 

сталкиваются. Знакомство с новым материалом проводится на доступном детям уровне. 

Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в 

условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В 

создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые 

и сверстники. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными 

возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, 

памяти. Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 
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• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ТНР развиваются все виды восприятия: 

зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе 

формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также 

стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, 

способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, 

направленное на формирование правильного восприятия пространства, целостного 

восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ТНР, образовательная деятельность планируется 

на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе 

работы применяются различные формы поощрения дошкольников, которым особенно 

трудно выполнять задания. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей 

умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. При 

обучении дошкольников с ТНР используются принципы наглядности, от простого к 

сложному. Количественные представления обогащаются в процессе различных видов 

деятельности. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — 

развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

• развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 

развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре 

отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их 

признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, 

необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими; 

• воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 

различение фонологических средств языка; обучение правильному 
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звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение 

средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, 

ударение, сила голоса, интонация); 

• формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического 

строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение 

слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса 

(освоение разных типов словосочетаний и предложений); 

• развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической 

(разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь является основной 

формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести 

диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, 

вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать 

самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести 

себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи 

развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения 

— монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов; 

• формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

• развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ТНР, они 

тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями между 

различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся 

о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, 

употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. 

В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, 

грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребенка 

в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного 

подхода к их решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых 

навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ТНР осуществляется во всех видах деятельности: игра, 

занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств 

людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ТНР с окружающими 

людьми, расширить кругозор,  обогатить  жизненный  и  нравственный  опыт.  

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную 

сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ТНР, у которых отмечается разный уровень речевых 

умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 
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содержания жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу 

для выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-

следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом 

уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, 

интеллектуальными нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это 

способствует осмыслению содержания литературного произведения. 

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области необходимо 

выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной 

речи представляет большую сложность для детей с ТНР. Например, грамматические 

категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают 

грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых 

обобщений. 

Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ТНР необходимо 

создание специальных условий — разработок грамматических схем, разнообразного 

наглядного дидактического материала, включение предметно-практической деятельности 

и др 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом 

направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация 

которых стимулирует развитие у детей с ТНР сенсорных способностей, чувства ритма, 

цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию творческих 

работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности 

детей с ограниченными возможностями здоровья строится на применении средств, 

отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной 
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деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 

«Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, 

выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных 

инструментах. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в 

дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов 

детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 

воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных

 видов познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в 

колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

 

в) Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов 

 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом вариативной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно- 

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ТНР. Это достигается 
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за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группе для детей с ОВЗ с 

учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно- 

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов и семей воспитанников. В группе 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. 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста с ТНР 

Г.В.Чиркина, Филичева Т.Б. «Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей», - М., «Мозаика - Синтез», - 2014 г. 

Технологии: 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. СПб: 

Детство-пресс, 2010. 

Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. Москва: ТЦ Сфера, 2007. 

Богомолова  А.И.Логопедическое  пособие  для  детей.  -  Санкт-Петербург, 

«Библиополис», 1994г. 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий. (I, II, III 

периоды). Москва, «Гном и Д», 2009г. 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий. (I, II, III 

периоды). Москва, «Гном и Д», 2014г. 

Григоренко Н.Ю. Формирование навыков чтения и письма у детей с речевыми 

нарушениями. – М.: Прометей. Книголюб, 2003. 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников. Екатеринбург: ЛИТУР, 2005. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. Москва: Владос, 2005. Котова Е.В. В мире друзей. 

–М.: Творческий центр, 2007. 

Кочева Е. Программа работы психолога с детьми по оптимизации общения в детском 

саду // Школьный психолог. – М., 2000. - №25. – С.44. 



96 
 

Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи. – М.: ТЦ Сфера, 1999. 

Лопухина И.С. Логопедия. Москва, «Аквариум», 1995г. Любимова Т.Г.Подумай и 

ответь.- Чебоксары: "Клио", 1997. 

Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2012. 

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 

2013. 

Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского 

сада — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1 — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2 — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №3 — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н.В. Вариативная программа коррекционно-развивающей работы в 

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

с 3 до 7 лет» 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. – С-Пб.: Детство-Пресс, 2004. 

Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей. 2013. Пожиленко 

Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – М.: Владос, 2003. 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Теремкова Н.Э.Логопеичекие домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. В 4-х 

альбомах. - Москва, «Гном и Д», 2005г. 

Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – С-Пб.: Детство-Пресс, 2000. 

Филичева Т.Б. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: 
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практ. пособие /Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

Четвертушкина Н.С. Слоговая структура слова. Система коррекционных упражнений 

для детей 5-7 лет 

Юрчишина В.Д. Вижу. Читаю. Пишу. Конспекты занятий по обучению грамоте 

дошкольников в логопедической подготовительной группе ДОУ. – М.: Гном и Д, 2006. 

Материально-техническое и дидактическое оснащение образовательного 

процесса для детей с ТНР 

№ Образовательная 

область 

Учебный 

кабинет 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного 

оборудования 

1 «Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

Музыкальный 

зал 
 

Кабинет изо 

деятельности 

 

Групповые 

комнаты 

 

Коридор и 

холлы 

детского сада 

Пианино, музыкальные инструменты, 

музыкальный центр, электросинтезатор, 

экран, мультимедийный проектор. 

- библиотека методической 

литературы, сборники нот, подборка 

периодических изданий для 

музыкальных руководителей. 

- шкафы используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и пр. 

- разнообразные музыкальные 

инструменты для детей. 

- подборка аудио - и видео с 

музыкальными произведениями, 

медиатека. 

- различные виды театров. 

- ширма для кукольного театра. 

- детские и взрослые костюмы. 

- детские стулья и хохломские столы. 

- мольберты, изделия 

декоративно-прикладного 

искусства, магнитные доски, 

настенные доски. 

- строительные наборы, конструкторы, 

- книги по искусству, репродукции, 

детские художественные альбомы. 
- информационные стенды для родителей, 

детей, сотрудников 
2. «Физическое 

развитие» 

Физкультурный 

зал 
 

Групповые 

комнаты 

 

Спортивная 

площадка 

Спортивное оборудование и спортивный 
инвентарь, баскетбольная корзина, 
спортивные модули, батуты, маты, 
детские тренажеры, фитболы. 
Нетрадиционное спортивное 
оборудование для двигательной 
активности детей. 

- спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания. 

- мини-батуты. 

- магнитофон. 

- массажные коврики и дорожки. 

- степы. 

- баскетбольные щиты, яма для 

прыжков, полоса препятствий, 
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лесенки, турники и пр. 

3. «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Кабинет 

педагога – 

психолога 

 
 

Групповые 

комнаты 

Диагностический и коррекционный 

материал, оборудование для игротерапии. 

- шкаф для методической литературы, 
пособий, игр. 

- «сухой бассейн». 

- дидактические игры и картотеки игр. 

- детские книги, энциклопедии. 

- компьютер, диктофон, ноутбук, 

телевизор ЖК. 

- уголки эмоциональной разгрузки. 
- игровые центры 

4. «Познавательное 

развитие» 

 

Групповые 

комнаты 

Пособия и оборудование для проведения 
экспериментов и опытов 

- магнитная доска. 

- ноутбук. 

- подборка дисков с фильмами о 

явлениях природы, свойствах 

веществ и пр. 

- мини лаборатории. 

- стенды фиксации опытов и 

экспериментов. 

- набор геометрических фигур. 

- микроскоп, лупы, весы. 

- глобус, лампы, фонарики. 

- столы, стулья для детей. 

- строительные наборы, 

конструкторы магнитные, 

электромеханические, с 

болтовым соединением, типа 

Лего. 

5. «Речевое развитие» Кабинет 

учителя – 

логопеда 
 

Групповые 

комнаты 

Диагностический и коррекционный 

материал, оборудование для игротерапии. 

Настенное зеркало 

- дополнительное освещение у зеркала. 

- стол и стулья для логопеда и детей. 

- шкаф для методической литературы, 

пособий. 

- наборное полотно, фланелеграф. 

- индивидуальные зеркала для детей. 

- стол и стулья для педагога и детей. 

- мольберты и магнитная доска. 

- речевые уголки, магнитные доски, 

фланелеграфы. 

- картотека речевых игр. 

- дидактические игры, пособия для 

мелкой моторики. 

- художественная литература. 
- аудиозаписи с произведениями 

фольклора. 

 

 

Оборудование психологического кабинета 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом чтобы способствовать 

реализации трех основных функций: диагностической, коррекционно-развивающей и 
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релаксационной. Созданная пространственно-предметная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для развития 

познавательных процессов, речи и эмоционально-волевой сферы. 

Зона для проведения коррекционно-развивающих индивидуальных и групповых 

занятий хорошо освещена и включает в себя: 

мольберт; 

-столы детские; 

-стулья детские; 

Консультативная зона включает в себя: 

-рабочий стол педагога – психолога; 

-шкаф для хранения документов; 

-документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 

-набор диагностических методик; 

-стимульный материал для проведения диагностики. В кабинете педагога-психолога 

также имеются: 

 игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; 

 комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического обследования 

детей разных возрастных групп с разным уровнем сложности в каждой 

возрастной группе; 

 шкаф для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр; 

 пальчиковый театр Плоскостные фигурки Альбомы, карандаши, восковые 

мелки, фломастеры; 

 атрибуты для проведения «Сказкотерапии». Список оборудования кабинета 

педагога-психолога: 

1. Стол педагога-психолога и детские столы, стулья. 

2. Детская мягкая мебель: диваны, кресла 

3. Ковер для подгрупповых занятий. 

4. Шкаф для методической литературы, пособий, развивающих игр. 

5. Мольберт двухсторонний с магнитной и маркерной доской. 

6. Компьютер, принтер. 

7. Наборы развивающих игрушек, наборы для

 сенсомоторного развития, конструкторы и мозаики и др. 

8. Сухой бассейн. 

Оборудование логопедических кабинетов 

Зона для проведения коррекционно – развивающих индивидуальных и групповых 

занятий хорошо освещена и включает в себя: 

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; 

Мольберты. 

Учебно-методические пособия. Комплект зондов для постановки звуков. 

Шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные 
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пузыри», вертушки, перышки, сухие листочки и т.п.). 

Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры). 

Логопедический альбом для обследования речи детей дошкольного возраста. 

Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок. 

Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений и пересказа текстов. 

Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, 

текстах. 

Картотека словесных игр. 

Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза (кружки разных цветов, схема для определения 

места звука в слове, домик, замок, избушка). 

Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений. 

Магнитный алфавит. 

CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки для релаксации, 

музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, подвижных игр. 

 

г) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Содержание коррекционно-развивающей работы (организованная образовательная 

деятельность) распределено в течение учебного года по периодам с учетом возрастных 

особенностей детей.  

Старшая комбинированная группа (1 год обучения) 

Учебный год в логопедической группе для детей с ТНР начинается с первого сентября 

и длится до 1 июня. Условно делится на три периода: 

I период обучения (сентябрь - ноябрь). 

II период обучения  (декабрь  -  февраль). 

III период обучения (март-май). 

Сентябрь отводится учителем-логопедом для углубленной диагностики развития детей, 

сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, наблюдений за детьми в режимные 

моменты, составления плана работы на учебный год. С четвёртой недели сентября 

начинается организованная коррекционная работа с детьми по утверждённому плану 

работы на первый период.  Учитель-логопед ежедневно проводит логопедическую 

работу с детьми фронтально (с подгруппами) и индивидуально.  На первом году 

обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут полноценно 

овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Сказывается отставание не только в развитии речи, но и во внимании, памяти, быстрая 

истощаемость и утомляемость. Поэтому для проведения логопедических занятий, а 

также частично и воспитательских, целесообразно, делить группу на две подгруппы с 

учётом уровня речевого развития. 

Предусматриваются следующие виды занятий: 
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- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

речи; 

- занятия по формированию произношения. 

Количество этих занятий меняется в зависимости от периода обучения. 

В I периоде обучения фронтальные занятия (с подгруппой) по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи проводятся 2 раза в неделю. 

Работа по коррекции звукопроизношения — только индивидуально. 

Во II периоде обучения речевые возможности детей возрастают: фронтальные занятия 

по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи 

проводятся 2 раза в неделю, а фонетические — 1 раз. 

В III периоде акцент переносится на развитие самостоятельной связной речи, 

активизируется работа не только по закреплению поставленных звуков, но и по 

овладению детьми звуковым анализом и синтезом. В это время фронтальные занятия 

проводятся 4 раз в неделю:2 раза — по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи и 2 раза — по формированию правильного 

звукопроизношения. 

     Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-логопеда 

в течение каждого рабочего дня недели в целом. Учёт индивидуальных занятий 

фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми.    План коррекционной работы 

составляется логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка с ОНР (сентябрь) и 

корректируется после промежуточного обследования (январь). В индивидуальном 

плане отражены направления коррекционной работы, которые позволяют устранить 

выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой деятельности и 

пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка.   Это позволяет повысить эффективность 

занятий и осуществлять личностно – ориентированный подход в обучении и 

воспитании.  

Во второй половине дня воспитатель занимается с детьми по заданию логопеда:   

совершенствованием артикуляционной, тонкой  и  общей моторики;  закреплением   

произношения   поставленных   логопедом   звуков; обогащением, уточнением и 

активизацией отработанной лексики в  соответствии с лексическими темами 

программы;  закреплением  употребления  формирующихся грамматических  категорий;   

формированием   связной   речи;   закреплением формирующихся  навыков  звуко-

слогового   анализа   и   синтеза;   развитием фонематического  восприятия;  развитием   

внимания,   памяти,   логического мышления. 

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в логопедических группах устраиваются 

зимние каникулы. Если на эти дни выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми 

специалистами проводится только индивидуальная работа и  игры на свежем воздухе. 

     В основе планирования занятий с детьми с ОВЗ лежит тематический принцип 

организации познавательного и речевого материала занятия, который предлагает выбор 

не только языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребёнка предметного 

мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического 

коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах 

деятельности: на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, 

рисованию, лепке, аппликации, конструированию, в играх.  Для обеспечения 

разностороннего развития детей с ОВЗ, в содержание обучения и воспитания введено 

32 лексические темы. Их подбор и расположение определены такими принципами, как 

сезонность и социальная значимость, событийность. Часть тем имеет нейтральный 

характер и расположены свободно. Одно из важнейших условий реализации 

тематического принципа - концентрированное изучение темы (в течение одной недели), 

благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого 

содержания за короткий промежуток времени.  

 Подготовительная комбинированная группа (2 год обучения) 
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Содержание логопедической работы на втором году обучения нацелено на дальнейшее 

развитие связной речи детей (диалогической и монологической). Для решения этой 

задачи продолжается уточнение и расширение словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя речи, практическое овладение сложными формами 

словоизменения и способами словообразования. 

Все обучение условно делится на три периода: 

I период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Проводится 3 фронтальных занятия по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи, 2 занятия по формированию звукопроизношения. 

II период обучения: декабрь, январь, февраль.  

Проводится 2 фронтальных занятия по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи, 2 занятия по формированию произношения, 1 занятие 

по обучению грамоте. 

III период обучения: март, апрель, май. 

Проводится 2 фронтальных занятия по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи, 2 занятия по формированию произношения, 1 занятие 

по обучению грамоте. 

По форме логопедические занятия делятся на фронтальные (со всей группой) и 

индивидуальные. 

Фронтальные логопедические занятия (25—30 мин) проводятся в утренние часы, их 

количество зависит от периода обучения. Занятия воспитателя проводятся после 

логопедических, а некоторые из них, согласно режиму дня. Во второй половине дня 

выделяется 30 минут; на коррекционную работу воспитателя с подгруппой или 

отдельными детьми по заданию логопеда. 

Начиная с июня, логопед проводит индивидуальную и подгрупповую работу. 

Структура фронтальных занятий включает в себя: 

а) формирование лексико-грамматических средств языка; 

б) обучение диалогической и монологической речи; 

в) совершенствование звуковой стороны речи в сфере произношения, восприятия и 

выразительности; 

г) овладение элементами грамоты. 

В процессе решения названных задач особое внимание уделяется самостоятельности и 

произвольности речи. В каждом периоде обучения выделяются лексические темы, 

связанные с ближайшим окружением детей, имеющие большую практическую 

значимость и важные для организации общения. Намечается объём работы по 

совершенствованию словарного запаса, воспитанию навыка словообразования, 

усвоению грамматических категорий самостоятельной речи. Существует определённая 

преемственность в прохождении тематического речевого материала в каждом из 

периодов обучения. При углубленном изучении любой темы дети сравнивают 

предметы, выделяя их различие и сходство, закрепляя навык употребления 

существительных и прилагательных с уменьшительным и увеличительным оттенками 

(воробышек, волчище, большущие сапожища и т. п.); глаголов с оттенками действий 

(кроить, перекраивать, подливать, обливать и т. д.), прилагательных с различными 

значениями соотнесенности (фарфоровая чашка, клюквенный морс, сосновый бор и 

т.д.), сложных слов (листопад, хлебороб, снегопад и т. д.). 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений рече-языкового 

развития обучающихся с ТНР 

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

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 
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инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

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

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

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

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

Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, 

внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 

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

коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития обучающиеся 

учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 

окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется 

потребность общаться с помощью элементарных двух- трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 

коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 

заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, 

оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно- развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

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

навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение 

и число глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа 

существительных); 

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

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

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

падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, 

под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

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

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 

слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с 

разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

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

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально- 

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно- 

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

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

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

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

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико- 

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 

и диалогической речью). 

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

- 

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

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

без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, 

анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или 

гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

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

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

работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 
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предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; 

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

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

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

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

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

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

платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

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

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

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 

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

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

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

(сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в 

названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), 

преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель - 

читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений. 

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

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

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

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

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного 

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, 

двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход 

предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное 

на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

(ФФН) предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 

зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы 

планируется: 

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

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 

высказывании; 

- различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на 

практическом уровне; 

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

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

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

- Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

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

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с

 ними (выкладывать некоторые слоги, слова). 

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

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей 

обучающихся. 

- Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. Обучающиеся 

подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 
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- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в

 разных ситуациях общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные 

предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

Перспективно-тематическое планирование групповых коррекционных занятий 

учителя-логопеда по формированию лексико-грамматической стороны речи и 

развитию связной речи (первый год обучения) 

 

Неделя Тема Формирование лексико – 

грамматических категорий 

Развитие связной 

речи 

1 период обучения 

Сентябрь 

1-я Логопедическое обследование 

2-я 

3-я Детский сад Закрепление умения согласовывать 

имена существительные с 

притяжательными местоимениями. 

Отработка падежных окончаний имен 

существительных единственного 

числа. 

Пересказ рассказа «В 

раздевалке», 

составленного по 

демонстрируемым 

действиям. 

4-я Игрушки Отработка падежных окончаний имен 

существительных единственного 

числа. Преобразование 

существительных в именительном 

падеже единственного числа во 

множественное число. 

Составление рассказа 

«Как мы играли» по 

демонстрируемым 

действиям. 

Октябрь 

1-я Краски 

осени  

Отработка падежных окончаний и 

образование множественного числа 

существительных. Согласование 

существительных с прилагательными в 

роде, числе, падеже. 

Пересказ рассказа 

Н.Сладкова «Осень на 

пороге» с 

использованием 

фланелеграфа или 

магнитной доски. 

2-я Овощи Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже. Образование 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами –ик-,-чик-

, -ечк-,-очк-,-еньк-,-оньк- по теме. 

Пересказ 

описательного 

рассказа об овощах с 

опорой на схему. 

 

3-я Фрукты Согласование существительных с 

притяжательными местоимениями 

Составление 

описательного 
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мой, моя, мое, мои. Согласование 

существительных с прилагательными в 

роде, числе, падеже. 

рассказа о фруктах с 

опорой на схему. 

4-я Фрукты -

овощи 

Согласование существительных с 

прилагательными и глаголами, 

закрепление употребления в речи 

простых предлогов: на-с,в-из 

Пересказ рассказа 

«Богатый урожай» с 

использованием серии 

сюжетных картин. 

Ноябрь 

1-я Обувь Формирование умения согласовывать 

глаголы с существительными 

единственного и множественного 

числа; упражнение детей в умении 

подбирать слова противоположные по 

значению. 

Пересказ 

адаптированного 

рассказа Е. Пермяка  

«Кот в сапогах». 

2-я Одежда Упражнение в образовании 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами  –ик-,-чик-

, -ечк-,-очк-,-еньк-,-оньк-; 

формирование умения согласовывать 

числительные два, две с 

существительными. 

Составление 

описательного 

рассказа об одежде с 

опорой на схему. 

 

3-я Посуда Учить подбирать антонимы к 

прилагательным и глаголам; 

упражнять в образовании 

прилагательных от существительных и 

давать понятие о материалах, из 

которых делают предметы посуды. 

Пересказ рассказа 

Е.Пермяка «Как Маша 

стала большой» 

 

4-я Продукты 

питания  

Упражнять в употреблении различных 

форм имени существительного; 

закреплять навык правильного 

использования в речи простых и 

сложных предлогов. 

Пересказ-

инсценировка сказки 

«Колосок» с 

использованием серии 

сюжетных картин. 

2 период обучения 

Декабрь 

1-я Зима Закрепление умения употреблять 

предлоги в, из, от, по, к; учить 

подбирать родственные слова; учить 

образовывать глаголы прошедшего 

времени. 

Пересказ рассказа 

«Общая горка», 

составленного по 

картине с проблемным 

сюжетом. 

2-я Зимующие 

птицы 

Учить образовывать глаголы и 

закреплять знания детей о голосах 

птиц; учить образовывать 

прилагательные и существительные с 

помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов; закреплять 

употребление существительных в 

именительном падеже и родительном 

падежах множественного числа. 

Составление 

описательного 

рассказа о синице 
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3-я Домашние 

птицы 

Согласование числительных «два», 

«две» с существительными, развитие 

словаря. Систематизировать знания о 

домашних птицах. Упражнять в 

согласовании числительных «два», 

«две» с существительными. 

Развивать общую, мелкую, моторику. 

Воспитывать умение слушать и 

слышать своих товарищей. 

 

Пересказ рассказа « 

Птичий двор» 

4-я Новогодний 

праздник 

Закреплять умение подбирать 

прилагательные к существительным; 

упражнять в употреблении предлога 

без и имен существительных в 

различных падежах. 

Составление рассказа 

«Новый год на 

пороге» по серии 

сюжетных картин с 

продолжением 

сюжета 

Январь 

1-я Каникулы 

2-я Зимние 

забавы 

Закрепить знания о зиме; уточнить 

признаки зимы; учить согласовывать 

числительные с существительными; 

подбор слов-антонимов; развивать 

словарь; составлять предложения по 

картине; развивать словарь, память, 

внимание. 

 

Составление 

рассказа по картине 

«Щенок катится с 

горки» 

 

3-я  

Домашние 

животные и 

их 

детеныши

  

 

 

 

Учить образовывать сложные слова; 

учить образовывать притяжательные 

прилагательные; расширять словарь 

антонимов; развивать навыки 

словообразования и словоизменения. 

 

 

Учить детей 

составлять 

описательный рассказ 

по мнемотаблице. 

 

 

 

Пересказ русской 

народной сказка «Три 

медведя» с 

элементами 

драматизации 

 

4-я Дикие 

животные 

зимой 

Обучать образованию притяжательных 

прилагательных; закреплять 

практическое употребление в речи 

простых предлогов: на, с, под, над, за. 

 Пересказ рассказа Н. 

Сладкова «Как 

медведь сам себя 

напугал» 

Февраль 

1-я Почта Закреплять умение согласовывать 

числительные два и пять с 

существительными; учить 

согласовывать существительные с 

глаголами единственного и 

множественного числа. 

Пересказ рассказа 

«Как мы общаемся», 

составленного по 

сюжетным картинам 
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2-я Части тела Учить дифференцировать глаголы 

совершенного и несовершенного вида, 

образовывать возвратные глаголы; 

закреплять умение образовывать 

существительные с помощью 

уменьшительно - ласкательных 

суффиксов; развивать словарь 

антонимов   

Пересказ рассказа Е. 

Пермяка «Про нос и 

язык». 

3-я Наши 

защитники 

Обучать образованию прилагательных 

от существительных; закреплять 

умение согласовывать числительные 

два и пять с существительными. 

Пересказ рассказа  

«Собака — санитар» с 

помощью опорных 

картинок. 

 

4-я Семья. 

Профессии 

родителей. 

Уточнить понятие «действие». 

Рассмотреть разные и одинаковые 

действия. Дать широкое обобщение 

действия. Учить детей подбирать к 

действию объекты и к объекту 

действия. Уточнить вопрос кто? что 

делает? 

 

Составление рассказа 

по сюжетной картине 

«Семья» 

3 период обучения 

Март 

1-я Весна.  День 

рождения 

весны 

Упражнять в образовании и 

практическом использовании в речи 

притяжательных и относительных 

прилагательных; учить 

классифицировать времена года; 

отрабатывать падежные окончания 

имен существительных единственного 

и множественного числа. 

Составление рассказа 

«Заяц и морковка» по 

серии сюжетных 

картин 

 

 

2-я Праздник 8 

марта 

Учить преобразовывать имена 

существительные мужского рода в 

имена существительные женского 

рода; упражнять в подборе 

родственных слов, упражнять в 

подборе признаков к предметам. 

Составление 

описательного 

рассказа по картинке 

«Котята» 

3-я Профессии Учить называть профессии по месту 

работы или роду занятия; закреплять 

употребление существительных в 

творительном падеже; упражнять в 

образовании существительных 

множественного числа родительного 

падежа. 

Составление 

описательных 

рассказов о 

профессиях с 

использованием 

схемы. 

 

4-я Деревья 
Закрепить названия деревьев, их 

строение, внешние признаки; учить 

детей различать деревья по внешним 

признакам; образовывать 

прилагательные от существительных; 

развивать мелкую моторику. 

 

Составление 

сравнительного 

рассказа о яблоне и ели. 
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Апрель 

1-я Транспорт Обучать образованию приставочных 

глаголов движения; закреплять умение 

употреблять имена существительные в 

форме косвенного падежа. 

Пересказ рассказа Г. 

Цыферова 

«Паровозик» с 

использованием 

опорных предметных 

картинок 

2-я Космос Уточнять и расширять знания детей о 

космосе; Отработка навыка подбора 

родственных слов; Активизировать 

словарь по данной теме; 

Заучивание 

стихотворения 

«Космонавт» по 

мнемотаблице 

3-я Перелетные 

птицы 

Образование и употребление 

приставочных глаголов. Закрепление 

употребления в речи простых 

предлогов: на-с, в-из; упражнение 

детей в умении образовывать 

уменьшительно-ласкательную форму 

имен существительных. 

Пересказ 

адаптированного 

рассказа «Грач и 

гусеница» с 

использованием 

сюжетных картин. 

4-я Мебель Развивать умение согласовывать 

существительные с прилагательными в 

роде, числе, падеже; учить подбирать 

глаголы к существительным по теме; 

закреплять навык употребления 

существительных в родительном 

падеже. 

закрепить умение 

пользоваться 

обобщающими 

словами по теме 

«Мебель», 

активизировать 

словарь по этой теме; 

учить детей 

описывать предметы 

мебели, опираясь на 

план. 

 

Май 

1-я Рыбы Закреплять знания детей о внешнем 

виде рыб, о среде их обитания. 

Активизировать словарь с помощью 

слов: чешуя, плавники, упражнять в 

образовании уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

 

Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картин 

2-я День 

Победы 

Расширить лексический словарь и 

кругозор по теме. Учить составлять 

сложноподчинённые предложения с 

придаточными предложениями 

причины (потому что), выражающими 

желательность и нежелательность 

действия (я хочу чтобы..) 

 

3-я Насекомые Учить преобразовывать глаголы 

единственного числа в множественное 

число; развивать умение употреблять 

существительные в форме 

родительного падежа множественного 

числа. 

Составление 

описательного 

рассказа о насекомых 

с использованием 

схемы. 

http://50ds.ru/logoped/4851-logopedicheskie-znaniya-po-formirovaniyu-leksiko-grammaticheskikh-sredstv-yazyka.html
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4-я Лето Учить образовывать и употреблять 

прилагательные в сравнительной 

степени; закреплять умение 

образовывать глаголы в прошедшем 

времени; развивать словарь синонимов 

Составление рассказа 

«Лето красное 

пришло…» по 

сюжетной картинке 

 

 

Перспективно-тематическое планирование групповых коррекционных занятий 

учителя-логопеда по формированию фонетико-фонематической стороны речи и 

подготовке к обучению грамоте  (первый год обучения) 

 

Неделя Тема занятий Навыки овладение звуковым анализом и 

синтезом 

2 период обучения (декабрь, январь, февраль)         

       Декабрь 

1-я Развитие слухового 

внимания и восприятия 

на неречевых звуках  

Развитие слухового внимания и фонематического 

восприятия на материале неречевых звуков 

 

2-я Развитие слухового 

внимания и восприятия 

на речевых звуках 

Развитие фонематического слуха на основе слов, 

близких по звуковому составу 

3-я Звук и буква У 

 

Выделение гласного звука [у] в начале слогов и 

слов 

4-я Звук и буква А 

 

Выделение гласного звука [а] из потока звуков. 

Выделение ударного гласного звука [а] в начале 

слова. 

Январь 

1-я Звуки У-А 

 

Выделение звуков [а] и [у] из потока звуков. 

Выделение начальных звуков в слога типа 

ам,уп,ун,ум. 

2-я Звук и буква П Выделение согласного звука [п] в конце слова  
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3-я Звук и буква О 

 

Выделение звука [о] в потоке звуков, а также в 

начале слова (осы, Оля, ослик) 

4-я Звук и буква И Выделение гласного звука [и] в начале слова (Ира, 

ива, индюк). Деление слов на слоги.  

Февраль 

1-я Звук и буква М 

 

Определение места звука в слове (начало, 

середина, конец). Анализ слогов типа им, му. 

2-я Звук и буква Н 

 

Выделение звука среди других согласных звуков. 

Позиция звука в слове (начало, середина, конец). 

Деление слов на слоги. Звуковой анализ слога ин, 

на.  

3-я Звук Т,  Т’ и буква Т 

 

Выделение звука [т] в потоке звуков. Определение 

позиции звука в слове. Звуковой анализ слогов 

типа ат, ту. 

Выделение звука [т'] в потоке звуков. Различение 

твердых и мягких звуков [т], [т']. Деление слов на 

слоги. 

4-я Звук К и К’ и буква К 

 

Определение места звука [к] в слове (начало, 

середина, конец). Звуковой анализ слова кот. 

Различение твердых и мягких звуков [к], [к']. 

Определение места звуков в словах. Слоговой 

анализ слов. 

2 период обучения (март, апрель, май) 

Март 

1-я Звук Б и Б’и буква Б  Выделение звука [б] среди других согласных. 

Определение позиции звука в слове. Звуковой 

анализ слогов типа ба, бу. Слоговой анализ слов. 
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Различение твердых и мягких звуков [б], [б']. 

Определение позиции звуков в словах. Звуковой 

анализ слогов би. 

2-я Звук и буква Э 

 

Выделение звука [э] в потоке звуков. Позиция 

звука в слове (начало, середина, конец). Слоговой 

анализ слов. Звуковой анализ слогов эт, тэ. 

3-я Звук Г-Г’. Буква Г 

 

Дифференциация твердых и мягких звуков [г], [г']. 

Звуковой анализ слогов га, ги. 

4-я Звук Л’. Буква Л 

 

Выделение звука [л'] в потоке звуков. Определение 

места звука в слове (начало, середина, конец). 

Слоговой анализ слов. Звуковой анализ слога ли. 

Апрель 

1-я Звук и буква Ы 

 

Выделение гласного звука [ы]. Звуковой анализ 

слогов ым, ма. Определение места звука в словах. 

Слоговой анализ слов. 

2-я Звук С и С’и буква С Определение наличия или отсутствия звука [с] в 

словах. Нахождение места звука [с] в словах. 

Звукослоговой анализ слова осы. 

Выделение звука [с'] в потоке звуков. Различение 

твердых и мягких звуков [с], [с']. Звукослоговой 

анализ слова Сима. 

3-я Звук и буква Ш Выделение в речи звука [ш], определение его 

позиции в слове (начало, середина, конец). 

Звуковой анализ слова шаль. 

4-я Звуки С-Ш 

 

Различение звуков [с] и [ш]. Звуковой анализ 

слогов са, ша. Звукослоговой анализ слов сок и 

душ. 

Май 
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1-я Звуки Х-Х’. Буква Х 

 

Дифференциация твердых и мягких звуков [х],[х']. 

Определение места звуков в словах. Звуковой 

анализ слов хек и мох. 

2-я Звуки В-В’. Буква В 

 

Дифференциация твердых и мягких звуков [в], [в']. 

Деление слов на слоги. Определение места звуков 

в словах. 

3-я Звуки З-З’. Буква З. 

 

Дифференциация твердых и мягких звуков [з], [з']. 

Деление слов на слоги. Определение места звуков 

в словах. 

4-я Звук и буква Ж 

 

Выделение в речи звука [ж], определение его 

позиции в слове (начало, середина). Звукослоговой 

анализ слова жук. 

 

 

Перспективно-тематическое планирование групповых коррекционных занятий 

учителя-логопеда по формированию лексико-грамматической стороны речи и 

развитию связной речи (второго года обучения) 

Неделя Тема Формирование лексико – 

грамматических категорий 

Развитие связной речи 

1 период обучения 

Сентябрь 

1-я Логопедическое обследование 

2-я 

3-я Осень Формирование номинативного 

словаря по теме. Обучение 

умению задавать вопросы и 

отвечать на них полным ответом. 

Рассказывание по теме 

«Осень». 

 

4-я Деревья осенью. 

Листья. 

 

Преобразование 

существительных единственного 

числа в форме именительного 

падежа в форму множественного 

числа. Образование 

прилагательных от 

существительных. 

Составление 

описательного рассказа 

о дереве с 

использованием схемы 

описания. 

Октябрь 

1-я Овощи 

 

Расширение знаний детей об 

особенностях различных 

овощей. Расширение 

глагольного словаря, 

практическое усвоение формы 

глаголов несовершенного вида, 

Пересказ русской 

народной сказки 

«Мужик и медведь» с 

элементами 

драматизации. 
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единственного числа настоящего 

времени. 

2-я Фрукты 

 

Активизация словаря по теме. 

Формирование грамматической 

категории имён 

существительных в форме 

родительного падежа 

множественного числа. 

Формирование навыков 

словообразования. 

Пересказ рассказа Л.Н. 

Толстого «Косточка» с 

помощью сюжетных 

картин. 

3-я Насекомые 

 

Закрепление употребления имён 

существительных  в 

родительном падеже. 

Расширение и активизация 

словаря по теме. 

Составление 

описательного рассказа 

о пчеле с опорой на 

схему. 

4-я Грибы  

 

Согласование имён 

существительных с 

числительными. Образование 

прилагательных от 

существительных. 

Пересказ рассказа В. 

Катаева «Грибы» с 

помощью сюжетных 

картин. 

Ноябрь 

1-я Домашние 

животные и их 

детеныши 

Закрепление и расширение 

знаний детей по теме. 

Образование притяжательных 

прилагательных. Образование 

уменьшительно-ласкательной 

формы имён существительных 

Составление рассказа 

«Неудачная охота» по 

серии сюжетных картин. 

 

2-я Дикие животные 

и их детеныши 

 

Образование существительных 

множественного числа и их 

практическое употребление в 

речи. Практическое усвоение и 

закрепление в речи детей имён 

существительных и 

притяжательных 

прилагательных по теме. 

Пересказ рассказа В 

Бианки «Купание 

медвежат» 

 

3-я Осенняя одежда, 

обувь, головные 

уборы 

Дифференциация типов одежды 

по сезонам. Образование 

относительных прилагательных. 

Согласование имён 

существительных с 

числительными. 

Составление 

описательного рассказа 

с опорой на схему. 

 

4-я  

Мебель 

 

Расширение знаний значений 

предлогов и их употребление их 

в самостоятельной речи. 

Закрепление предложно-

падежных конструкций. 

Составление рассказа 

«Как изготавливают 

мебель» по опорным 

словам 

2 период обучения 

Декабрь 

1-я Зима 

 

 

Развитие семантического поля 

слова «снег». Практическое 

закрепление в речи детей 

Составление рассказа 

«Зимние забавы» по 

сюжетной картине 
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глаголов прошедшего времени. 

Расширение предикативного 

словаря. Практическое 

закрепление в речи 

употребления имён 

существительных в различных 

падежах. 

(образец – рассказ 

логопеда) 

 

2-я Посуда 

 

 

Формирование словаря 

прилагательных. Образование 

относительных прилагательных. 

Развитие навыка 

словообразования. 

Пересказ русской 

народной сказки «Лиса и 

журавль» 

 

3-я Зимующие 

птицы. 

 

Формирование представлений о 

зимующих птицах, их образе 

жизни и повадках. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме. 

Совершенствование 

грамматического строя речи, 

совершенствование навыков 

словообразования. Развитие 

координации речи с движением. 

Развитие зрительного 

восприятия, внимания.

 Формирование 

лексико-семантической 

готовности к 

составлению рассказа по 

серии сюжетных картин 

(ССК). 

«Как помочь птицам 

зимой?» 

 

4-я Новый год 

 

Закрепление употребления имён 

существительных в 

творительном падеже. 

 

Январь 

1-я Каникулы 

2-я 

3-я Зимние забавы. 

Зимние виды 

спорта. 

Обобщить и систематизировать 

знания детей о зиме, уточнить 

признаки зимы; упражнять в 

составлении предложений; 

активизировать словарь по 

данной теме; развивать мелкую 

и общую моторику. 

 

4-я Обитатели 

водоемов. 

Образование притяжательных 

прилагательных. Образование 

отыменных прилагательных. 

Пересказ рассказа 

Е.Пермяка «Первая 

рыбка» 

Февраль 

1-я Дикие животные 

холодных стран. 

 

Расширить и углубить 

представления о животных 

холодных стран, их повадках, 

образе жизни. 

Систематизировать 

представления детей об умении 

животных приспосабливаться к 

среде обитания. Учить 

образовывать сложные 

Упражнять детей 

различать и называть 

животных Севера, 

познакомить их с 

внешним видом, 

характерными 

особенностями, 

повадками белого 

медведя; Развивать 
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прилагательные, развивать 

словарь по теме. Воспитывать 

эмоционально-положительное 

отношение к окружающему 

миру.  

наблюдательность, 

память, творческое 

воображение, 

логическое и образное 

мышление, 

находчивость; 

Формировать фразовую 

и связную речь детей 

при составлении 

описательного рассказа. 

Развивать связную речь 

детей, обогащая ее за 

счет введения в речь 

однородных 

второстепенных членов 

предложения. 

2-я Животные 

жарких стран 

 

Закрепление употребления имён 

существительных 

множественного числа в 

родительном падеже. 

Формирование навыка 

словообразования по теме. 

Пересказ рассказа Б.С. 

Житкова «Как слон спас 

хозяина от тигра». 

 

3-я День 

защитников 

Отечества 

 

Расширение словаря по теме 

«Военные профессии». 

Образование имен 

существительных с помощью 

суффиксов -чик-, -ист-. 

Составление рассказа 

«Собака-санитар» по 

серии сюжетных картин. 

4-я Транспорт 

 

 

Образование и закрепление в 

речи глаголов движения с 

приставками. Закрепление 

употребления формы 

творительного падежа 

существительных и расширение 

словаря по теме. 

Дифференциация транспорта по 

видам. 

Составление рассказа 

«Всё хорошо, сто 

хорошо кончается» по 

сюжетной картине с 

придумыванием 

предшествующих и 

последующих событий. 

Март 

1-я Весна 

 

Развитие и расширение 

семантического поля слова 

«жук». Развитие словаря 

прилагательных. Формирование 

словаря по теме. 

Пересказ рассказа 

К.Д.Ушинского «Четыре 

желания» 

 

2-я Мамин праздник 

 

Развитие навыков 

словообразования. 

 

Составление рассказа 

«Поздравляем маму» по 

сюжетной картине с 

придумыванием 

предшествующих и 

последующих событий. 

3-я Перелетные 

птицы весной.  

 

Формирование семантического 

поля слова «ласточка». 

Расширение глагольного словаря 

по теме. 

Составление рассказа 

«Скворечник» по серии 

сюжетных картин. 
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4-я Инструменты  

 

Закрепление навыка 

употребления имен 

существительных в 

творительном падеже. 

Формирование словаря глаголов 

Пересказ сказки « Две 

косы» 

Апрель 

1-я Профессии. Расширение словаря по теме. 

Формирование навыков 

словообразования. 

 

Составление рассказа 

«Кто кормит нас вкусно 

и полезно» (из 

коллективного опыта) 

2-я Космос. 

 

Формирование представлений о 

космосе, освоении космоса 

людьми. Активизировать и 

обогащать словарь по теме 

"Космос". Совершенствовать 

грамматический строй речи: 

закрепить образование 

приставочных глаголов, 

антонимов, относительных 

прилагательных, родственных 

слов. Совершенствовать 

синтаксическую сторону речи: 

составлять сложноподчиненные 

предложения. Закреплять 

умения анализировать 

предложения. 

 

Совершенствовать 

умение детей составлять 

рассказ с опорой на 

графический план по 

теме «Космос» 

3-я Откуда хлеб 

пришел? 

 

Учить подбирать синонимы и 

однокоренные слова; закреплять 

знания о профессиях людей, 

занятых в сельском хозяйстве. 

Пересказ рассказа 

«Откуда хлеб пришел», 

составленного по серии 

сюжетных картин. 

4-я Человек 

 

 

Расширение словаря по теме. 

Формирование навыка 

употребления в речи возвратных 

глаголов. 

Составление рассказа 

«Человек» по серии 

картин 

Май 

1-я День Победы. Продолжить формирование 

представлений о Великой 

Отечественной войне. 

Расширение знаний о 

государственных праздниках; 

активизировать и 

актуализировать словарь по теме 

«Великая Отечественная война»; 

развитие фонематических 

представлений 

(дифференциация –р- и -рь- в 

словах); совершенствование 

синтаксической стороны речи 

(составление предложений). 

 

Пересказ 

адаптированного 

рассказа Л. Кассиля 

«Сестра». 
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2-я Школа. 

Школьные 

принадлежности 

 

Согласование притяжательных 

местоимений с 

существительными. Расширение 

словаря по теме. 

Составление рассказа по 

серии сюжетных картин 

(с одним закрытым 

фрагментом) 

3-я Лето Упражнение в образовании и 

употреблении в речи 

прилагательных сравнительной 

степени. Формирование и 

расширение словаря по теме. 

Составление рассказа 

«Как я проведу лето» по 

серии сюжетных 

картинок.  

4-я Логопедическое обследование 

 

Перспективно-тематическое планирование групповых коррекционных занятий 

учителя-логопеда по формированию фонетико-фонематической стороны речи и 

подготовке к обучению грамоте  (второго года обучения) 

Неделя Занятия по формированию фонетико-фонематической стороны речи и 

подготовке к обучению грамоте 

 Звуки Буквы Навыки звукового анализа и синтеза 

1 период обучения  

Сентябрь 

1-я Логопедическое обследование 

2-я 

3-я [у][а] УА Выделение ударного гласного из начала слова. 

Звуковой анализ и синтез слогов типа ут, уп, ук. 

Анализ звукового ряда из двух гласных. Звуковой 

анализ и синтез слогов типа: ап, ас, са, па. 

4-я [у]-[а][и] 

 

И Выделение ударного гласного из начала слова. 

Анализ звукового ряда типа а-у. Звуковой анализ 

слогов: ап, уп. Звуковой анализ слов: бук, бак. 

Выделение ударного гласного из начала слова. 

Анализ звукового ряда типа а-у-и. Звуковой анализ 

слова кит. 

Октябрь 

1-я [п] [п'][к] 

[к'] 

ПК Анализ обратного слога типа aп. Выделение 

последнего согласного из слов типа суп. Выделение 
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  начального согласного и гласного после согласного 

кот, кит. Выделение слов со звуками [к] [к'] в тексте. 

2-я [т] [т'][т], 

[п], [к] 

 

 

 

Т Анализ прямого и обратного слога типа та, ат. 

Выделение начального согласного и гласного после 

согласного в слове том. Анализ прямых и обратных 

слогов типа ту, па, ко и ак, от, уп. Звуковой анализ 

слова пот. 

3-я [о][х] [х'] 

 

 

ОХ Выделение звука [о] в потоке звуков. Звуковой 

анализ и синтез слогов типа оп, по. Различение 

твердых и мягких звуков [х] [х']. Звуковой анализ 

слогов типа ха, хи. Выделение начального 

согласного и гласного после согласного в словах 

хек, холм. 

4-я [ы][а], [у], 

[и], [ы], [о] 

 

Ы Звуковой анализ слогов типа ып, пы. Выделение 

начального согласного и последующего гласного из 

слов типа Пых. Выделение первого звука в словах 

типа утка, ива и последнего звука в словах типа 

калина, коты, весло. Звуко-слоговой анализ слов. 

Ноябрь 

1-я [м] [м'][н] 

[н'] 

 

МН Выделение слов со звуками [м] [м']. Звуковой 

анализ слогов мы, ми. Звукослоговой анализ слов 

типа мак, мох, молоко. Выделение слов со звуками 

[н] [н']. Звуковой анализ слогов на, ны, ни. Звуко-

слоговой анализ слов типа Нина. 

2-я [н] [м][б] 

[б'] 

 

Б Дифференциация звуков [н]-[м]. Выделение 

последнего звука в слова типа гиппопотам, сон. 

Звукослоговой анализ слов: кино, муха. Выделение 

звуков [б]-[ б'] в словах.  Дифференциация звуков 
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[б]-[ б']. Звукослоговой анализ и синтез слов бант, 

бинт. 

3-я [п] [б][с] 

 

С Различение глухих и звонких звуков [п], [б]. 

Звуковой анализ и синтез слов суп, бак. 

Определение наличия или отсутствия звука [с] в 

словах. Определение места звука [с] в слове (начало, 

середина, конец). Звуковой анализ слогов са, сы. 

4-я [с'][с] [с'] 

 

С Определение места звука [с'] в слове (начало, 

середина, конец). Звуковой анализ слога си. 

Звукослоговой анализ слова гуси. Различение 

твёрдых и мягких звуков [с] [с']. Звуковой анализ 

слогов сы, си. Звуко-слоговой анализ и синтез слов 

типа сок, сито. 

2 период обучения 

Декабрь 

1-я [з][з'] 

 

 

ЗЗ Выделение в речи звука [з]. Определение позиции  

звука [з] в слове (начало, середина). Звуковой 

анализ и синтез слогов типа за, зо, аза. 

Звукослоговой анализ слова заяц Определение 

позиции звука [з] в слове (начало, середина). 

Звуковой анализ слога зи. Составление слов со 

слогом зи. Выделение ударного слога. 

Звукослоговой анализ слова зима.  

2-я [з] [з'][с] 

[с']-[з] [з'] 

 

 

З Различение твёрдых и мягких звуков [з]- [з']. 

Звуковой анализ слогов зы, зи. Звуковой анализ слов  

Зина и Зоя. Составление предложений о Зое и Зине. 

Анализ предложений. Различение глухих и звонких  

звуков [с] [с']-[з] [з']. Дифференциация твёрдых  

звуков [с]-[з] и мягких звуков [с'] -[з']. Выделение 

звуков в слоговом ряду. Звукобуквенный анализ 
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слов коса и коза. Работа над деформированной 

фразой. Анализ и синтез предложений. 

3-я [д] [д'][т] 

[д] 

 

 

Д Различение твёрдых и мягких звуков [д]-[д']. 

Слоговой анализ слов. Звукобуквенный анализ слов 

сады и Дима. Работа над деформированной фразой. 

Анализ и синтез предложений. Различение глухих и 

звонких  звуков [т]-[д]. Определение позиции  

звуков [т] и [д] в слове (начало, середина, конец). 

Слоговой разбор слова. Звукобуквенный анализ 

слов том и дом. 

4-я [т'] [д'][в] 

[в'] 

 

 

В Дифференциация звуков [т']-[д']. Выделение слов со 

звуками  [т'], [д'] в середине слова. Звукослоговой 

анализ слов Дима и Тима. Выделение ударного 

слога. Составление предложений. Анализ 

предложения с графической записью. Выделение 

звуков [в] [в'] из потока согласных звуков и в словах. 

Различение твёрдых и мягких звуков [в]-[в']. 

Январь 

1-я Каникулы 

2-я 

3-я [г] [г'][к] 

[г] 

 

 

Г Различение твёрдых и мягких звуков [г]-[г']. 

Определение позиции  звуков [г] и [г'] в слове 

(начало, середина). Слоговой анализ слов. Анализ и 

синтез слогов га, ги. Различение глухих и звонких  

звуков [к]-[г]. Звукобуквенный анализ слов кот и 

год. Составление предложений и их анализ. 

4-я [э][й] 

 

ЭЙ Выделение гласного звука [э] в словах. Звуковой 

анализ и синтез слогов эк, кэ. Слоговой разбор слов 

сложной слоговой структуры. Звукобуквенный 

анализ слова Эдик. Выделение согласного звука [й] 

в словах. Определение места звука [й] в слове 
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(начало, середина, конец). Звукобуквенный анализ и 

синтез слогов: ай, ой и слова: йод. 

Февраль 

1-я [а][йа] 

 

Я Выделение гласного звука [а] из потока звуков и в 

словах. Звуковой анализ и синтез слогов кя, мя, ня, 

ся. Звукослоговой анализ слова мясо. Выделение 

первого звука [йа] в словах типа ясень, як. Звуковой 

анализ слогов як, ям. Звукобуквенный анализ слова 

яма. 

2-я [э][йэ] 

 

Е Выделение гласного звука [э] из потока звуков и в 

словах. Звуковой анализ и синтез слогов ке, ме, не. 

Слоговой разбор слов. Звукобуквенный анализ 

слова ветка. Выделение первого звука [йэ] в словах 

типа ель, егоза. Звуковой анализ слогов ек, ем. 

Звукобуквенный анализ слова еда. 

3-я [ш][ш] 

 

Ш Выделение согласного звука [ш] в словах. Звуковой 

анализ и синтез слогов аш, ша. Звуко-слоговой 

анализ слова шум. Звуковой анализ и синтез слогов 

ыш, ши. Определение места звука [ш] в слове 

(начало, середина, конец). Составление 

предложений со словами шина, машина и их анализ. 

4-я [с] [ш][ж] 

 

Ж Дифференциация звуков [с]-[ш]. Слоговой анализ 

слов. Звукобуквенный анализ слов санки, шапки. 

Составление предложений со словами автобус, 

машина по схеме. Выделение в речи звука [ж], 

определение позиции звука в слове (начало, 

середина). Звуковой анализ слогов  жи, жа, жу. 

Звукослоговой анализ слова жук. 

Март 
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1-я [ж] [з][ж] 

[ш] 

 

Ж-З Различение звуков [ж]-[з]. Слоговой разбор слова. 

Звукобуквенный анализ слов кожа, коза. Работа над 

деформированной фразой. Различение глухих и 

звонких  звуков [ш]-[ж]. Звуковой анализ и синтез 

слогов жи, ши. Звуко-слоговой анализ слов жар-

шар. Составление предложений с парами слов 

Шура-жук. 

2-я [ж] [ш] [с] 

[з][л] 

 

 

Л Различение глухих и звонких  звуков [ш] [с]-[ж] [з]. 

Звукобуквенный анализ и синтез слогов са, ша, жа 

,за. Деление слов на слоги с выделением ударного 

слога. Работа над деформированной фразой. 

Выделение согласного звука [л] в словах. 

Определение места звука [л] в слове (начало, 

середина, конец). Звуковой анализ и синтез слогов 

лы, лу. Деление слов на слоги. Звукобуквенный 

анализ и синтез слова лапа. 

3-я [л'][л] [л'] 

 

 

Л Выделение согласного звука [л'] в словах. Звуковой 

анализ и синтез слогов ли, ля. Деление слов липа, 

короли на слоги. Выделение и печать ударного 

слога. Звуко-буквенный анализ слова лесок. 

Составление предложение по схемам. 

Дифференциация  твердых и мягких звуков [л]-[л']. 

Определение места звуков [л] и [л'] в слове (начало, 

середина, конец). Звукобуквенный анализ и синтез 

слов волк и лиса. 

4-я [ц][ц] [с] 

 

Ц Выделение согласного звука [ц] в словах. Звуковой 

анализ и синтез слогов ац, ца. Слоговой анализ 

слова цветок. Выделение ударного слога. 

Дифференциация звуков [ц]-[с]. Выделение 

последнего звука в словах типа нос, колодец. 

Слоговой анализ этих слов с выделением ударного 

слога. 
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Апрель 

1-я [у][йу] 

 

 Выделение гласного звука [у] в словах. Звуковой 

анализ и синтез слогов кю, мю, ню. Звукослоговой 

анализ слова клюв. Выделение первого звука [йу] в 

словах типа юбка, юг. Деление слов на слоги. 

Звуковой анализ слогов юк, юм. Звукобуквенный 

анализ слова юла. 

2-я [р][р'] 

 

 

Р Выделение согласного звука [р] в словах. 

Определение позиции звука [р] в слове (начало, 

середина, конец). Звуковой анализ и синтез слогов 

ра, ру, ры. Звукослоговой анализ слова ракета. 

Выделение согласного звука [р'] в словах. Звуковой 

анализ и синтез слогов ря, рю, ри. Звукобуквенный 

анализ слова писарь. Слоговой анализ слов. 

3-я [р] [р'][р] 

[л] 

 

Р Дифференциация  твёрдых и мягких звуков [р]-[р'].  

Звуковой анализ слов репка, труба. Различение 

согласных звуков [р]-[л]. Определение позиции 

звуков [р] [л]  в слове (начало, середина, конец).  

Деление слов на слоги. Звукобуквенный анализ слов 

ложки, рожки. 

4-я [ч][ч] [т'] 

 

Ч Выделение согласного звука [ч] в словах. Звуковой 

разбор слогов ач, ча. Звуко-слоговой анализ слова 

бабочка. Различение согласных звуков [ч]-[т']. 

Звукобуквенный анализ и синтез слов вечер и ветер. 

Составление предложений с этими словами и их 

анализ. 

 

Перспективное планирование педагога-психолога по оптимизации общения 

детей 5-7 лет с ТНР 

Дети с ТНР имеют особенности в развитии высших психических функций, которые тесно 

связаны с речью: память, внимание, мышление. У детей снижена вербальная память, низкая 

продуктивность запоминания. Они забывают последовательность заданий, сложные 

инструкции. Дошкольники с ТНР с трудом овладевают анализом, синтезом без 

специального обучения, отстают в развитии словесно- логического мышления. 

Недоразвитие речевых средств снижает уровень общения, способствует возникновению 
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психологических особенностей (замкнутости, робости, нерешительности); порождает 

специфические черты общего и речевого поведения (ограниченную контактность, 

замедленную включаемость в ситуацию общения, неумение поддерживать беседу, 

вслушиваться в звучащую речь), приводит к снижению психической активности. 

В связи с этим дети с ТНР нуждаются в проведении коррекционно-развивающих занятий,  

направленных  на  оптимизацию  общения  в  сфере  «взрослый-ребенок»  и 

«ребенок-ребенок» 

Деятельность педагога-психолога предполагает организацию работы со всеми субъектами 

образовательного процесса: детьми, педагогами, родителями. 

Периодичность групповых занятий с детьми старшей группы с ТНР (5-6 лет) – 1 раз в 

неделю, индивидуальных –1 раз в неделю, подготовительной к школе группы с ТНР (6-7 

лет)– 1 раз в неделю, индивидуальных –1 раз в неделю. 

Взаимодействие с педагогами (консультации, беседы и т.п.) – по запросам, по годовому 

плану педагога-психолога, а также по тетради взаимосвязи. 

Взаимодействие с родителями (родительские собрания, беседы, консультации) – по 

запросам, по плану. Постоянно осуществляет взаимосвязь с профильными специалистами: 

учителем-логопедом, педагогами и другими специалистами учреждения. 

Длительность занятий с детьми определяется в соответствии с СанПиН в зависимости от их 

возраста и индивидуальных особенностей, а так же цели занятия. 

При осуществлении всех направлений психологической деятельности используются 

индивидуальная и групповая формы организации образовательной деятельности. 

Основными задачами психокоррекционных занятий являются: 

 развитие коммуникативных навыков, навыков сотрудничества, взаимной эмпатии; 

 снижение психоэмоционального напряжения, тревожности у детей; 

 коррекция агрессивных проявлений и негативных черт характера, 

препятствующих 

 общению; организация эмоционального поведения детей, т.е. создание 

положительного эмоционального настроя в группе; 

 обучение способам регуляции эмоциональных состояний; 

 обучение анализу внутреннего состояния (своего и других людей); 

 развитие познавательных процессов. 

Календарно-тематическое планирование 

коррекционно-развивающих занятий с детьми ТНР (5 - 6 лет) 

Дата № занятия   Тема занятия 

Сентябрь Диагностика 

1 Знакомство 

2 Тайна моего имени 

Октябрь 3 Автопортрет 

4 Мой внутренний мир 

5 Мой любимый сказочный герой 

6 Мы так похожи 

Ноябрь 7 Мы такие разные 

8 Язык жестов и движений 

9 Давайте жить дружно 

10 Мальчики и девочки 

Декабрь 11 Наши чувства 

12 Радость 

13 Радость 
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14 Интерес 

Январь Диагностика 

15 Удивление 

16 Удивление 

17 Страх 

Февраль 18 Страх 

19 Смелое поведение 

20 Гнев 

21 Гнев 

22 Горе 

Март 23 Горе 

24 Отвращение, брезгливость 

25 Стыд, вина 

26 Наши эмоции 

Апрель 27 Наши эмоции 

28 Мой ласковый и нежный зверь 

29 Общение с животными. Медведь 

30 С кем я живу 

Май 31 Правила домашнего этикета 

32 Путешествие в сказку 

33 Я знаю, я умею, я могу 

Диагностика 

 

Календарно-тематическое планирование 

коррекционно-развивающих занятий с детьми ТНР (6-7 лет) 

Дата № занятия   Тема занятия 

Сентябрь Диагностика 

1 Знакомство 

2 Подготовка к школе 

Октябрь 3 Подготовка к школе 

4 Подготовка к школе 

5 Подготовка к школе 

6 Подготовка к школе 

Ноябрь 7 Подготовка к школе 

8 Подготовка к школе 

9 Подготовка к школе 

10 Подготовка к школе 

Декабрь 11 Подготовка к школе 

12 Подготовка к школе 

13 Подготовка к школе 

14 Подготовка к школе 

Январь Диагностика 

15 Подготовка к школе 

16 Подготовка к школе 

17 Подготовка к школе 

Февраль 18 Подготовка к школе 

19 Подготовка к школе 

20 Подготовка к школе 

21 Подготовка к школе 

22 Подготовка к школе 
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Март 23 Подготовка к школе 

24 Подготовка к школе 

25 Подготовка к школе 

26 Подготовка к школе 

Апрель 27 Подготовка к школе 

28 Подготовка к школе 

29 Подготовка к школе 

30 Подготовка к школе 

Май 31 Подготовка к школе 

32 Подготовка к школе 

33 Волшебная игротека 

Диагностика 

 

2.4. Рабочая программа воспитания  

Пояснительная записка 

1. Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

2. Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

3. Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества. Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 

лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России. 

4. Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколении, единство народов 

России. 

5. Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

6. Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

7. Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания 
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8. Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

9. Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

10. Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

11. Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

12. Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

13. Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

традиционными ценностями российского общества. 

14. С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 

воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство ДОО с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, 

библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования детей. 

15. Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

2.4.1. Целевой раздел Программы воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2)формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1. содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2. способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести; 

3. создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4. осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

Направления воспитания 

1.Патриотическое направление воспитания. 

• Цель патриотического направления воспитания содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника 

Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

• Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у 
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него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - 

России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему 

народу. 

• Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

• Работа  по  патриотическому  воспитанию  предполагает:  формирование 

• «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих 

предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего 

народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», 

стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности 

преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма 

созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, 

направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и 

аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, 

района, края, Отчизны в целом). 

2. Духовно-нравственное направление воспитания. 

• Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

• Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно нравственного 

направления воспитания. 

• Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско взрослой 

общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его 

культурно-историческом и личностном аспектах. 

3. Социальное направление воспитания. 

• Цель социального направления воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения 

находить общий язык с другими людьми. 

• Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

• В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

• правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других 

людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско взрослых и 

детских общностях. 

• Важной составляющей социального воспитания является освоение 

• ребёнком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и 

идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и 

воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет 
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глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений, формированием навыка культурного поведения. 

4. Познавательное направление воспитания. 

• Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 

познания. 

• Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

• В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием 

формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание 

должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и 

незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

• Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

5. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

• Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

• Ценности жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

• Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

6. Трудовое направление воспитания. 

• Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

• Ценность-труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

• Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление 

приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к 

осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 

трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои 

действия. 

7. Эстетическое направление воспитания. 

• Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у 

ребёнка ценностного отношения к красоте. 

• Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

• Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей 
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желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной  сферы  личности  влияет  на  

становление  нравственной  и  духовной 

• составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, 

добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, 

чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и 

взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей. 

а) Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

Направление 

воспитания  

Ценности  Целевые ориентиры  

Патриотическое  Родина, природа  Проявляющий привязанность к близким людям, бережное 

отношение к живому  

Духовно-

нравственное  

Жизнь, 

милосердие, добро  

Способный понять и принять, что такое "хорошо" и 

"плохо". Проявляющий сочувствие, доброту.  

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения 

и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых. Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". Способный к 

самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении.  

Познавательное  Познание  Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье, жизнь  Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - физическая 

культура, закаливание, утренняя гимнастика, личная 

гигиена, безопасное поведение и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества.  

Трудовое  Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в самообслуживании, 
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в быту, в игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, детский 

дизайн и другое).  

Эстетическое  Культура и 

красота  

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на красоту в 

окружающем мире и искусстве. Способный к творческой 

деятельности (изобразительной, декоративно-

оформительской, музыкальной, словесно-речевой, 

театрализованной и другое).  

 

б) Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы. 

 

Направления 

воспитания  

Ценности  Целевые ориентиры  

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране - России, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям.  

Духовно-

нравственное  

Жизнь, 

милосердие, добро  

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к помощи 

взрослого в ситуациях морального выбора.  

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел.  

Познавательное  Познание  Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу 

в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье, жизнь  Понимающий ценность жизни, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - занятия физической 

культурой, закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение 

личной гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих. Проявляющий интерес 

к физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, нравственные и 
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волевые качества. Демонстрирующий потребность в 

двигательной деятельности. Имеющий представление о 

некоторых видах спорта и активного отдыха.  

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности.  

Эстетическое  Культура и 

красота  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве. Стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности.  

 

Уклад  ДОО 

Для реализации Программы воспитания уклад  целенаправленно проектировался 

командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные 

акты, правила поведения 

для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное  

ценностно-смысловое наполнение  

во всех форматах жизнедеятельности ДОО: 

– специфику организации видов деятельности; 

– обустройство развивающей  

предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОО; 

– праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа 

воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому 

составу  

и профессиональной 

подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с 

семьями воспитанников. 

Социальное партнерство 

ДОО с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные 

нормативные акты. 

 

2.4.2.Содержательный раздел программы воспитания  

 

Цель Программы – личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 
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1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода  

2 года – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания  

и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы. 

Ранний возраст (от 2х до 3х лет):  

 развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;  

 формировать коммуникативную и социальную компетентность;  

 развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества;  

 содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;  

 формировать стремление быть причастным к труду взрослых, стремление оказывать 

посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных 

видах деятельности, в том числе творческой;  

 формировать начальное представление о России как своей стране, узнавать 

символику своей страны (флаг).  

Дошкольный возраст (до 8 лет):  

 формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценности здорового 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции;   

 развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка;   

 развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, эстетические 

качества;   

 организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, 

прав свободного человека;  

 воспитывать у детей чувства любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 воспитывать у ребенка чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры 

народов России и мира, умения общаться с разными людьми;  

В воспитании детей используются следующие вариативные формы взаимодействия: 

Совместная деятельность  Режимные моменты  
Самостоятельная 

деятельность детей  

Патриотическое направление воспитания 

Образовательная деятельность, 

ситуативный разговор, беседа, встречи с 

ветеранами, сюжетно- ролевые игры, 

театрализованные игры, народные игры, 

чтение художественной литературы, 

досуги, праздники, проблемное общение 

Образовательная 

деятельность, 

совместная 

деятельность в 1 и 2 

половину дня, 

прогулка. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 
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воспитателей с детьми, творческие 

проекты. 

иллюстраций, сюжетных 

картинок.  

Социальное направление воспитания 

Дидактические, сюжетно- ролевые, 

совместные с воспитателем игры, 

ситуации морального выбора, игры- 

драматизации, игровые задания, игры- 

импровизации, чтение художественной 

литературы, беседы.  

В течение всех 

режимных 

моментов.  

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные 

игры, инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, рисование, 

лепка.  

Познавательное направление воспитания 

Проекты, исследования, походы, 

экскурсии, игры-занятия, дидактическая 

игра, чтение энциклопедий, 

художественной литературы, 

познавательные досуги, проблемные 

ситуации.  

Проекты, 

исследования, 

походы, экскурсии, 

игры-занятия, 

дидактическая игра, 

чтение 

энциклопедий, 

художественной 

литературы, 

познавательные 

досуги, проблемные 

ситуации.  

Проекты, исследования, 

походы, экскурсии, игры-

занятия, дидактическая 

игра, чтение 

энциклопедий, 

художественной 

литературы, 

познавательные досуги, 

проблемные ситуации.  

Трудовое направление воспитания 

Разыгрывание игровых ситуаций, игры- 

упражнения, в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, дежурства, 

экскурсии, поручения, показ, 

объяснение, личный пример педагога, 

коллективный труд (труд рядом, общий 

труд, огород на окне, труд в природе), 

работа в тематических уголках, 

праздники, досуги, 

экспериментальная деятельность, 

экскурсии за пределы детского сада, 

акции. 

В течение всех 

режимных моментов. 

Дидактические игры, 

настольные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, изготовление 

игрушек из природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, ремонт 

книг. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, выставки, 

слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки, творческое задание, уроки 

Образовательная 

деятельность, 

совместная 

деятельность, 

прогулка. 

Рисование, лепка, 

аппликация, игра на 

музыкальных 

инструментах, танцы, 

театрализованные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

музыкально- 
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вежливости, театрализованная 

деятельность, совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение, хореография, сюжетно-

ролевые игры, праздники, развлечения 

(в т.ч. фольклорные). 

дидактическая игра.   

Физическое и оздоровительное направление 

Беседа, рассказ, чтение, интегративная 

деятельность, спортивные и 

физкультурные досуги, спортивные 

состязания, совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера, проектная деятельность. 

Во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, 

образовательная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, подготовка 

ко сну, дневной. 

Игры-забавы, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок,  

настольно-печатные 

игры, творческая 

деятельность.  

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов.   

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей».  

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения; 
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 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребёнку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

•  обеспечение эмоционального благополучия детей; 

•  создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

•  развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

•  развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

•  проявлять уважение к личности ребёнка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

•  создавать условия для принятия ребёнком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

•  обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

•  обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребёнка; 

•  обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

•  обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в ДОО нацелена то, чтобы у ребёнка развивались игра 

и познавательная активность. В ДОО  созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, даёт право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, 

то есть обеспечивает успешную социализацию ребёнка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы ребёнка, овладения доступными для 

дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни 

в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребёнок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребёнок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать своё мышление и воображение. 

ФГОС ДО определяет развивающую предметно-пространственную среду как часть 

образовательной среды, представленную специально организованным пространством 
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(помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарём для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа. 

Поэтому в соответствии с требованиями ФГОС ДО   в процессе получения ребёнком 

дошкольного образования в ДОО обеспечено развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. 

Создавая предметно-развивающую среду любой возрастной группы в ДОУ,  учитывались 

психологические основы конструктивного взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса, дизайн и эргономику современной среды дошкольного 

учреждения и психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена 

данная среда. 

Развивающая  среда  спланирована  таким образом, где для детей в игровой деятельности 

соблюдена  дистанция дальнего и ближнего взаимодействия, а также места уединения, что 

вызывает у детей познавательный интерес. При создании среды учитывается цветовая 

гамма, освещение помещения, звуковые эффекты.  

Ребёнок постоянно меняется (его интересы, потребности), следовательно, должно меняться 

его окружение,  в соответствии со своими вкусами, желаниями и настроением. Меняется 

обстановка, игрушки, это позволяет  детям  заниматься одновременно каждый своим 

любимым делом, не мешая друг другу.  Для  каждого ребёнка есть и личное пространство, 

принадлежащие только этому ребёнку, где ему бывает комфортно. При  организации 

сюжетно – ролевых игр дети могут проявлять свои склонности и интересы в соответствии 

с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности (распределение 

ролей по половому признаку). 

Учитывая условия при создании предметно – развивающей среды педагог ориентировалась 

на следующие принципы: 

- принцип дистанции; 

- принцип активности; 

- принцип стабильности – динамичности развивающей среды; 

- принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

- принцип эмоциогенности развивающей среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого; 

- принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды; 

- принцип открытости – закрытости; 

- принцип учёта половых и возрастных различий детей. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности  

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,  

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. В группах создана комфортная предметно-пространственная среда, 



141 
 

соответствующая возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям детей. 

Развивающая среда имеет гибкое зонирование, что позволяет детям в соответствии со 

своими интересами и желаниями в одно и то же время свободно заниматься, не мешая при 

этом друг другу, разными видами деятельности. Сферы самостоятельной детской 

активности внутри группы не пересекаются, достаточно места для свободы передвижения 

детей. Все игры и материалы в группах расположены таким образом, что каждый ребёнок 

имеет свободный доступ к ним. 

Учебная зона   расположена таким образом, что свет на рабочие столы попадал с левой 

стороны. Столы для занятия расположены в соответствии с нормами СанПиНа. Каждый 

стол промаркирован в соответствии с ростом детей. 

В учебной зоне размещены:  центр творчества, уголок природы, мини библиотека, уголок 

сенсомоторного развития, уголок музыкального развития, патриотический уголок, уголок 

экспериментирования, математический уголок. 

В центре творчества  имеется широкий спектр изобразительный материалов для 

формирования творческого потенциала детей, развития интереса к изодеятельности, 

формированию эстетического восприятия, воображения, художественно-творческих 

способностей, самостоятельности, активности: 

• белая бумага и цветная, разного формата 

• цветной картон, 

• восковые мелки, 

• карандаши, краски, 

• гуашь и кисти разного диаметра, 

• трафареты, разукрашки, 

• пластилин, солёное тесто, глина, доски, стеки, 

• бросовый и природный материал для художественного труда. 

Уголок сенсомоторного развития предназначен для развития мелкой моторики и 

тактильных ощущений. Здесь дети учатся  собирать пазлы, разрезные картинки и др. 

Для умственного развития в каждой группе создан  математический уголок: с раздаточным 

счётным материалом, геометрическими фигурами, занимательный и познавательный 

математический материал, логико-математические игры, набор геометрических фигур, на 

стене размещены геометрические фигуры, цифры. 

Уголок природы расположен непосредственно у окна. Здесь созданы условия для 

обогащения представлений детей о многообразии природного мира, воспитания любви к 

природе и бережного отношения к ней, а так же приобщения детей к уходу за растениями, 

формирования начал экологической культуры. Так же сочетает в себе уголок 

экспериментирования с природным материалом, сыпучими материалами, ёмкостями 

разной вместимости, календарем природы, комнатными растениями,  лейками, 

опрыскивателями. Здесь же представлены книги, буклеты, дидактические пособия, макеты 

о временах года (стихи, иллюстрации). 

Уголок музыкального развития способствует формированию интереса к музыке, знакомит 

с музыкальными инструментами. Дети учатся играть простейшие мелодии на различных 

музыкальных инструментах.   

Патриотические уголки так же расположены в учебной зоне. Он способствует 

формированию патриотических чувств, знакомит детей с символикой нашей страны.   

Книжная лавка расположена на стеллаже. Здесь представлены книги в соответствии с 

программой. 

Во всех группах имеется спортивный уголок для физического развития, цель которого 

является развитие двигательной активности и физических качеств детей. Предметное 

наполнение уголка применяется в подвижных играх, индивидуальной двигательной 

активности, в свободной деятельности детей.   

Выделена часть для строительного уголка, где дети занимаются, строят постройки и 

обыгрывают их. 
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Также в группах выделены зоны для настольных игр, зона для сюжетно-ролевых игр, 

уголок по дорожному движению, где дети изучают правила дорожного движения, театры, 

где дети драматизируют сказки, придумывают новые. 

Полифункциональность среды позволяет разнообразно использовать её составляющие, 

открывает возможности каждому ребёнку найти занятие по душе, попробовать свои силы в 

разных областях, взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, понимать и оценивать 

их чувства и поступки,  создавать условия для творческой деятельности, развития фантазии, 

формирования игровых умений, реализации игровых замыслов, воспитания дружеских 

взаимоотношений между детьми, закреплять знания об окружающей действительности и 

жизни в социуме. 

В центре игровой зоны находится ковёр. 

Трансформируемость помогает изменять среду по ситуации, выносить на первый план ту 

или иную функцию пространства в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, задач основной общеобразовательной программы учреждения. Все 

игрушки и игровой материал размещены таким образом, чтобы дети могли свободно играть 

и убирать на место.  Игровой материал и игрушки соответствуют возрасту детей и 

требованиям СанПиНа. 

Создавая развивающую среду, воспитатели постарались сделать её информативно богатой, 

что обеспечивается разнообразием тематики, многообразием дидактического и 

информационного материала. Все компоненты среды сочетаются между собой по 

содержанию, художественному решению, обеспечивают содержательное общение 

взрослых и детей. 

В соответствии с ФГОС ДО,  развивающая предметно-пространственная среда групп 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная, что соответствует возрастным возможностям детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  групп, в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа развития детей, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 

Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание  

к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 
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доброжелательность  

и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития  

и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий  

по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы 

для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости  

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения,  

под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как 

он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы  

и ответственности. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
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в процессе реализации Программы воспитания 

       Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в дошкольном возрасте. Значение установления и поддержки 

позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое 

значение на всех возрастных ступенях.  

      Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

семья в целом, вырабатывают у детей базовые социальные и воспитательные ценности, 

ориентации, потребности, интересы и привычки поведения.  

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. В нашей дошкольной образовательной 

организации выстраивается социальная ситуация развития ребенка в тесном 

сотрудничестве с родителями (законными представителями) детей на принципах 

целостного единства воспитательных ценностей и успешного сотрудничества. Единство 

педагогических целей общества и семьи определяет тесную связь между общественным и 

семейным воспитанием, что способствует всестороннему гармоничному воспитанию и 

развитию детей.   

    Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада нашей ДОО.  

  Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в семье, воздействует на формирование 

нравственных чувств и качеств ребенка. Поскольку эмоции в жизни дошкольника играют 

главенствующую роль, определяют направление его деятельности, формирование 

эмоциональной сферы становится основой воспитания ценностных ориентиров личности 

ребенка.   

Взаимодействие педагогов ДОО с родителями направлено на повышение педагогической 

культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании 

ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем воспитания в современном 

обществе и оказать компетентное влияние на их коррекцию.  

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его воспитание и 

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

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в воспитательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие с семьями воспитанников, включает следующие 

направления:  

 аналитическое - изучение семьи, выяснение воспитательных дефицитов в семье, 

потребностей ребёнка и предпочтений родителей для согласования и определения 

единых воспитательных воздействий на ребенка;  

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей в сфере воспитательных ценностей; вовлечение родителей в 

воспитательный процесс; создание социокультурной среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.).  
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           Основными направлениями и формами работы с семьей являются:  

Взаимопознание и взаимоинформирование:  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

воспитательных ценностях в дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии 

ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают:   

 специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

интервьюирования, бесед, анкетирования;  

 организация дней открытых дверей в детском саду и погружение в воспитательное 

пространство (атмосферу) сада (этическое, культурное, трудовое, патриотическое, 

оздоровительное, дружеское, гуманное и т.д.);   

 разнообразные трансляции достижений воспитанников (выставки продуктивной 

деятельности, творческих работ, совместных проектов, значимые события, 

театрализованные постановки, проведение совместных праздников, и др.), являющиеся 

характерным индикатором успехов и трудностей воспитывающих сторон;  

 информирование и повышение педагогической компетентности по средствам 

интернетресурсов (детского сада, органов управления образованием), а также форумах 

родительской общественности.  

 повышение педагогической компетентности родителей: организация лекций, семинаров, 

практикумов, проведение мастер-классов, тренингов. 

 совместная деятельность: привлечение родителей к активному участию в детско – 

родительских собраниях, к организации развлечений, конкурсов, семейных праздников, 

прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.    

 Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста  

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Не секрет, что в нашем современном мире, педагоги всё реже могут обходиться без 

родителей. Однако родители не всегда обладают достаточным объёмом знаний и умений в 

вопросах воспитания  детей дошкольного возраста. Родители воздействуют на ребёнка 

каждый день, поэтому у них больше возможностей для формирования личностных 

качеств  ребёнка. Педагоги могут только помочь родителям в этом, направить их в 

нужное  направление, предложив родителям свою помощь. 

В Законе РФ "Об образовании" ст. 18 п.1 определяется, что родители являются первыми 

педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребёнка в детском возрасте. Таким образом, 

признание государством приоритета семейного воспитания, требует иных 

взаимоотношений от  образовательного учреждения, а именно сотрудничества, 

взаимодействия и доверительности. 

Каждое ДОО не только воспитывает ребёнка, но и консультирует родителей по вопросам 

воспитания детей. Педагог дошкольного учреждения - не только воспитатель детей, но и 

партнёр родителей по их воспитанию. 

Изменившаяся современная семья заставляет искать новые формы взаимодействия с ней, 
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уйдя при этом от заорганизованности и скучных шаблонов. Не поощрять принятие 

родителями позиции потребителя образовательных услуг, а помочь им стать своему 

ребёнку настоящим другом и авторитетным наставником, то есть выполнять свой главный 

гражданский долг - воспитать достойного гражданина своей страны. 

Сегодня все специалисты признают важность привлечения родителей к участию в работе 

детского сада, однако в реальных взаимоотношениях воспитателей и родителей 

существует определённая дисгармония. Препятствовать развитию этих взаимоотношений 

могут как личные, так и профессиональные факторы: нехватка времени, ощущение 

несостоятельности, этнические стереотипы, чувство обиды — всё это может привести к 

формированию личных и профессиональных предубеждений, которые мешают семьям 

стать активными участниками в воспитании своих детей. Педагоги сталкиваются с такими 

трудностями, как адаптация ребёнка у ДОО, организация детской деятельности, 

налаживание общения ребёнка со сверстниками. Конечно, родители имеют возможность 

получать информацию в интернете, общаться на форумах, но ничто не заменит личного 

эмоционального общения с воспитателями и своими детьми в спокойной непринуждённой 

обстановке, направленной на взаимную помощь и поддержку детей дошкольного 

возраста. 

Трудная пора для детей - период адаптации к новым для них условиям. Каждый из детей 

по-своему реагирует на трудности адаптации. Многие проблемы коренятся в семье 

ребёнка. Труднее адаптируются единственные в семье и поздние дети, чрезмерно 

опекаемые многочисленными родственниками. 

Всем известно, что семья и детский сад составляют для ребёнка основную микросреду. 

Социальный опыт, обретаемый дошкольником в детском саду и семье, разный в семье 

ребёнок объект обожания, уступчивости и прощения, в детском саду — равноправный 

член социальной группы. В этой непохожести заложен главный смысл сотрудничества и 

взаимодействия.  

Работая с родителями, мы помогаем им увидеть отличие мира детей от мира взрослых, 

преодолеть авторитарное отношение к ребёнку, относиться к нему, как равному себе, и 

понимать, что недопустимо сравнивать его с другими детьми. Учимся открывать сильные 

и слабые стороны ребёнка и учитывать их в решении задач воспитания; проявлять 

искреннюю заинтересованность в действиях ребёнка и быть готовым к эмоциональной 

поддержке; понять, что путём одностороннего воздействия ничего нельзя сделать, можно 

лишь подавить или запугать ребёнка. Родители, благодаря взаимодействию с 

воспитателями и активному участию в жизни детского сада, приобретают опыт 

сотрудничества как со своим ребёнком, так и с коллективом специалистов (старший 

воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре). 

Постепенно родители убеждаются, что их участие в жизни детского сада важно не потому, 

что этого хочет воспитатель, а потому, что это важно для их собственного ребёнка. 

Проекты, реализуемые в ДО 

1. «В мире творчества». Авторский коллектив СП Детский сад № 10 г. о. Отрадный. 

2.  «В мире профессий» по ознакомлению дошкольников с профессиями. 

3. «Квилинг как средство развития творческого воображения старших дошкольников». 

4. «На трёх ложках я играю, всех в округе забавляю». 

5. «Формирование гармонично развитой личности дошкольника через творческую 
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деятельность». 

События ДОО (проекты, праздники)   

 Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-вёдрышко», «Мишкин день 

рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», 

«Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т. 

Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Весёлые зайчата», Л. Феоктистова; 

«Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная 

прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, 

сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котёнок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; 

«Весёлый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; 

«Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Праздники. Новогодняя ёлка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», 

«Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», 

«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьём вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в 

огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 

«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-

небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим 

петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растём сильными и 

смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, 

карандашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; 

праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», 

«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живёшь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» 

и т. д. 
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Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины 

сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В 

гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Весёлые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Весёлые старты», «Здоровье 

дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с 

красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», 

«Волшебное превращение». 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения 

детей. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка — 

основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. 

Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», 

«Народные игры», «Русские праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских 

музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, 

стихов и других литературных произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. 

Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, 

пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных 

сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Весёлые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Весёлые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», 

«Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки 

леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, 

небылицы), забавы с красками и карандашами. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Весёлая ярмарка»; вечера, посвящённые 

творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 

литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-

поварята», муз. Е. Тиличеевой. 
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Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 

«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город 

древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поём и 

танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, 

сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», 

«Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; 

«Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну 

знаний», «В мире фантастики», «Займёмся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, 

спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, театр теней при помощи рук. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. В режиме дня указана общая длительность 

занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно 

дозирует объём образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину дня. В теплое 

время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. В середине 

занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки. 

  

     Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, развлечения, праздники (в том числе 

семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность).  

        В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей, являющихся носителями культуры, предпочитающих авторитарный 

стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 

творчеству.  

 Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным датам и событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду.  

 Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении 

детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в 

«команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной 

открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; 

объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта.  
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Организация предметно-пространственной среды 

Педагоги ДОО считают, что непременным построением окружающей среды в нашем 

детском саду является опора на личностно – ориентированную модель взаимодействия 

между людьми. Это означает, что стратегия и тактика построения окружающей среды 

определяется особенностями личностно – ориентированной модели воспитания. Её 

основные черты таковы: взрослый в общении с детьми придерживается положения -  «Не 

рядом, не над, а вместе!» Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности. 

Вопрос создания предметно-развивающей среды ДОО на сегодняшний день стоит особо 

актуально. Это связано с новым Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС) дошкольного образования. 

     В соответствии с ФГОС программа должна быть направлена на: создание условий 

развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей  и в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в совместной деятельности взрослого 

и детей, но и в самостоятельной деятельности детей, а также при проведении режимных 

моментов. 

     Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

деятельности для них является игра. Именно поэтому педагоги-практики испытывают 

повышенный интерес к обновлению предметно-развивающей среды ДОО. Развивающая 

предметно – пространственная среда должна быть содержательно – насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

   Для успешной реализации программ и работе по приоритетным направлениям у нас 

созданы  следующие условия:  

 музыкально-спортивный зал; 

 изостудия; 

 кабинет логопеда и психолога; 

 экологический класс; 

 РИК (развивающий игровой комплекс). 

Профессиональная компетентность, креативность, творческий подход, педагогическая 

импровизация педагога позволяет самой выбирать формы, методы, приёмы обучения в 

каждой конкретной ситуации взаимосвязи с ребёнком.  Учёт неповторимости и 

уникальности личности каждого ребёнка, поддержка его индивидуальных интересов и 

потребностей даёт педагогу возможность осуществлять индивидуальный подход в 

обучении и воспитании. 

На участке имеются разнообразные спортивно – игровые конструкции для игровой 

двигательной активности детей. Таким образом, в нашем детском саду окружающая среда 

выступает  как - единая система, рассматривающая  как возможность наиболее 

эффективного развития индивидуальности ребёнка с учётом его склонностей, интересов, 

уровней активности. Дизайн интерьера детского сада  отвечает  всем нормам 

безопасности.  

Девиз педагога: «Каждый день пребывания ребёнка в детском саду должен быть наполнен 
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радостью, улыбками, добрыми друзьями, весёлыми играми». 

Социальное партнерство 

Дошкольное образование сегодня претерпевает существенные изменения, следствием 

которых становятся как позитивные тенденции в его развитии, так и проблемы, 

требующие скорейшего разрешения: обеспечение качества образования, привлечение 

социально-педагогических сил, ориентированных на приобретение воспитанниками 

комплекса ключевых компетенций. 

Достаточно ясным представляется, что для дошкольного учреждения в условиях  ФГОС 

ДО очень важно привлекать к процессу воспитания все дополнительные образовательные 

ресурсы и имеющиеся резервы.  

Цель деятельности ДОО состоит в том, чтобы способствовать реализации права семьи и 

детей на защиту и помощь со стороны общества и государства, содействовать развитию и 

формированию социальных навыков у детей, укреплению их здоровья и благополучия. 

Создание системы партнёрства ДОО с социальными   институтами для обеспечения 

благоприятных условий всестороннего развития детей дошкольного возраста, их 

способностей и творческого потенциала. 

Социальное партнёрство сравнительно молодое явление в науке, хотя уже имеет 

сформированный механизм регулирования социальных процессов.          Расширение 

границ социального партнёрства диктует и новая политика в области образования. Если 

сегодня ведущую роль в управлении образованием России продолжает играть 

государство, то по научным прогнозам в перспективе некоторые функции управления 

будут переданы социально-педагогическим силам. Основной принцип организации 

социального партнёрства в ДОО - сплочение разных социальных групп, имеющих 

собственные интересы в сфере образования, вокруг единой цели - всестороннего и 

полного развития личности ребёнка. 

 Достаточно ясным представляется, что для дошкольных учреждений в условиях ФГОС 

ДО очень важно привлекать к процессу воспитания все дополнительные образовательные 

ресурсы, имеющиеся резервы.  Социальное партнёрство в сфере дошкольного образования 

- это особый тип организации совместной деятельности дошкольных образовательных 

учреждений с участниками социально-педагогического партнёрства. 

 Наше дошкольное учреждение расположено в центральной части города, благодаря чему 

в ближайшем с нами окружении находятся; музей истории города Отрадного, детская  

библиотека, Школа Искусств, клуб «Юность», Дворец культуры «Россия» и др. 

 Разрабатывая план мероприятий по взаимодействию с учреждениями культуры, мы 

ориентируемся на задачи образовательной программы нашего детского сада:  

- полноценное развитие ребёнка, создание равных условий воспитания и благоприятных 

условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства;  

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников;  

- формирование основ базовой культуры личности, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность; 

-  развитие способностей и компетенций в различных областях.  

 Основными принципами взаимодействия с социальным окружением являются 

установление интересов каждого партнёра, единство целей и задач, равноправие 

участников.        
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 Сотрудничество с Дворцом культуры «Россия» помогают детям окунуться в мир 

творчества, сказок, волшебных превращений. Благодаря такому сотрудничеству, 

происходит развитие творческих способностей детей в театральной, хореографической и 

музыкальной деятельности. Вокруг ребёнка создаётся положительная атмосфера, которая 

помогает раскрепощению его личности, активизирующей его творческие возможности. На 

протяжении многих лет воспитанники нашего детского сада становятся участниками и 

победителями  таких фестивалей и конкурсов, как «Весенняя театралия»,  «Пасхальный 

перезвон», «Рождество Христово», «Майский вальс», «Весенние колокольчики».  

Полученные впечатления надолго остаются в памяти ребёнка, тем самым способствуя его 

всестороннему развитию. 

В городе есть культурно-досуговый центр «Юность», с которым также заключён договор. 

Педагоги центра организуют с воспитанниками детского сада различные досуги, 

тематические праздники, конкурсные мероприятия. Ежегодно в «Юности» проходят 

фестивали «Красное солнышко», «Солдатский платок», «Стихи, рождённые войной», где 

принимают участие воспитанники детского сада. Благодаря такому сотрудничеству у 

детей формируется активная жизненная позиция, гражданско-патриотическое сознание, 

социализация личности. 

Сотрудники музея истории города Отрадного проводят интересные и увлекательные 

мероприятия, где дети приобщаются к истокам родной культуры, знакомятся с 

национальными традициями народов Поволжья, принимают участие в мастер-классах. 

Воспитанники детского сада являются активными участниками конкурсов и акций, 

организованных музеем. Ежегодно проводятся такие конкурсы, как «Мой подарок 

ветерану», «Вторая жизнь упаковки», «Новогодние превращения», «Во славу Российского 

флага», «Сохраним этот хрупкий мир». Работники музея организуют для ребят встречи с 

интересными людьми нашего города, разрабатывают выставки и проводят экскурсии. В 

рамках договора осуществляется методическое сотрудничество по развитию 

эстетического (музейного) развития у детей дошкольного возраста. 

Происходит начальное ознакомление с «азбукой музея», окружающим миром путём 

музейных предметов, временных и постоянных экспозиций. 

Чётко спланированное и грамотно организованное взаимодействие детского сада с 

детской библиотекой создаёт условия для расширения кругозора дошкольников.  Целью 

совместной деятельности сторон является воспитание у детей первичного читательского 

интереса к литературным произведениям различных по жанру ценностного отношения к 

художественной литературе как виду искусства, родному языку и литературной речи. 

Дети посещают библиотеку, где работники проводят дни открытых дверей, тематические 

мероприятия  «Пушкинская неделя», «Неделя детской книги», «Читаем детям о войне», 

«Все профессии важны». Посещение культурных мест формирует у детей навыки 

общения со взрослыми, обогащает представления детей о книге,  воспитывает уважение к 

труду взрослых, развивает любознательность. Опыт работы показывает, что участие детей 

в совместных мероприятиях (акциях, проектах, досуговых мероприятиях) с привлечением 

социальных партнёров делает их более открытыми, активными, способствует обогащению 

эмоционального мира ребёнка, активному развитию познавательного интереса, 

совершенствованию коммуникативных навыков и умений. Это, в свою очередь, создаёт 

благоприятные предпосылки для своевременного социального и личностного развития 

дошкольника. 
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В детском саду есть дети с ограниченными возможностями здоровья, поэтому необходимо 

сотрудничество с городским  «Центром диагностики и консультирования Самарской 

области», который осуществляет организацию психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих недостатки в физическом и 

психическом развитии.   Сотрудники центра проводят бесплатное комплексное психолого-

медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ и проводят по результатам 

обследования рекомендации по оказанию им психолого-медико-психологической 

помощи. Оказывают консультативную помощь, осуществляют мониторинг учёта 

рекомендаций комиссии по созданию необходимых условий для воспитания и обучения 

детей. 

ДОО сотрудничает с государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов центра повышения квалификации «Отрадненский Ресурсный центр». В 

рамках договора проводится совместная работа по осуществлению психолого-

педагогического сопровождения образовательной деятельности дошкольной 

образовательной организации, оказывается методическая помощь специалистам детского 

сада в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Специалисты 

ресурсного центра проводят для педагогов округа семинары, совещания по обмену 

опытом, организуют курсовую подготовку. 

Социально-педагогическое партнёрство становится механизмом саморазвития, 

самоорганизации и адаптации образования к современным социально-экономическим 

условиям.  

В ДОО  ыстроена эффективная система взаимодействия с объектами социального 

окружения, которая  открывает перед ребёнком безграничные возможности для познания, 

становится источником формирования и развития его эмоций, чувств, эстетических 

интересов и предпочтений, умений и способностей для активного и творческого освоения 

и изменения окружающей действительности.  

Система взаимодействия с объектами социального окружения: 

• Способствует наиболее оптимальному развитию творческих способностей детей и 

взрослых. 

• Интегрирует в себе практически все образовательные области. 

• Имеет возможность использовать помещения социальных партнёров для проведения 

различных мероприятий. 

Таким образом, организация социокультурной связи между дошкольным учреждением и 

социальными партнёрами позволяет использовать максимум возможностей для развития 

интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие образовательные 

задачи, тем самым, повышать качество образовательных услуг и уровень реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. В 

ДОО ведётся эффективная работа по реализации программ социального партнёрства, 

работают сетевые формы реализации образовательных программ с учётом направленности 

групп ДОО. 

2.4.3 Организационный раздел Программы воспитания  

Кадровое обеспечение  

Характеристика педагогического коллектива 
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Общая численность педагогических работников 

дошкольного образования 
в том числе: 

 
 

12 

старший воспитатель 1 

воспитатели 7 

учителя-логопеды 2 

педагог-психолог 1 

музыкальный руководитель 1 

инструктор по физической культуре 1 

 

Повышение квалификации 

Повышение квалификации в рамках ИОЧ, в соответствии с выбранными направлениями 

воспитательно-образовательной деятельности, педагоги Детского сада №10 проходят 

каждые 3 года и дополнительно, при изменении направления работы, получения статуса 

инновационных или опорных площадок, решения годовых задач или получения статуса 

комбинированной группы (есть дети с ОВЗ). 

Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном 

контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного 

процесса, подчиненное идее целостности формирования личности. 

Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а одновременно, в 

комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. 

Это не исключает, что в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем 

качествам, которые по уровню сформированности не соответствуют развитию других 

качеств. 

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда 

важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 

воспитателями и воспитанниками. 

Воспитательному процессу присуща значительная вариативность и неопределенность 

результатов. В одних и тех же условиях последние могут существенно отличаться. Это 

обусловлено действиями названных выше субъективных факторов: большими 

индивидуальными различиями воспитанников, их социальным опытом, отношением к 

воспитанию. 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и результаты. 

Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в 

двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. 

Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той 

информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении 

воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса 

может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических  

действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 
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воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов

 осуществления педагогическогопроцесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условийдля 

его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 

- установление обратной связи и своевременная корректировка

 хода педагогическогопроцесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не 

имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с 

помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других 

видов деятельности (учебной, трудовой). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены 

тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить и по таким 

критериям, как уровень развития коллектива, обученность и воспитанность обучающихся, 

характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. 

Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический 

характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе 

переработки поступающей информации. 

Важнейшей является психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и 

его отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой 

различные методы, средства и приемы психологического и педагогического воздействия и 

взаимодействия. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов ДОО направленная на развитие личности ребенка, 

социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим 

социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на: 

 формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

 опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в

 соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 приобщение к системе культурных ценностей; 

 готовности к осознанному выбору профессии; 

 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 

 эстетическое отношение к окружающему миру; 

 потребности самовыражения в творческой деятельности,

 организационной культуры, активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

1. Нормативно-методическое обеспечение. 



156 
 

Для реализации программы воспитания ДОО используется практическое руководство 

«Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе в электронной форме 

на платформе институт воспитания.рф. 

Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся изменения в 

соответствии с рабочей программой воспитания: 

- Программа развития СП ГБОУ СОШ № 6 г. о. Отрадный Детский сад №10 на 2020-2025 

гг. 

- Годовой план работы СП ГБОУ СОШ № 6 г. о. Отрадный Детский сад №10 на учебный 

год 

- Календарный учебный график; 

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОО; 

Подробное описание приведено на сайте СП ГБОУ СОШ № 6 г.о. Отрадный Детский сад 

№10 в разделе «Документы» 

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы в ДОО, 

организация коммуникативного пространства по ее планированию с позиций кластерного, 

отраслевого, территориального и муниципального развития позволяет отобрать и 

содержательно наполнить ее структуру. Информационное обеспечение реализации 

программы воспитания обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями 

воспитанников: оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, 

представление в открытом доступе, ситуативная коррекция в течение года, организация 

внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках которых можно 

получить требуемый опыт и которые востребованы обучающимися. 

Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами – родителями/ 

законными представителями воспитанников. Их удовлетворённость образовательным 

процессом лучшая оценка деятельности педагогического коллектива. Но чтобы заслужить 

доверие таких разных семей необходимо, чтобы они стали соратниками и 

единомышленниками, равноправными участниками жизни детского сада. 

В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные 

технологии. Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в 

режиме общения групп, созданных в социальных сетях, электронной перепиской через 

почту детского сада. С целью информационного обеспечения реализации программы 

воспитания на официальном сайте учреждения представлены разделы: 

- консультации педагогов и специалистов, 

- образование. 

2. Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности российского 

общества. С этой целью созданы особые условия воспитания для отдельных категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, 

дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп 

(воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и 

другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребенка 
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независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение 

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с особыми 

образовательными потребностями, с учетом необходимости развития личности ребенка, 

создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных 

и статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступности, но и об 

интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила 

должны быть понятны ребенку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная развивающая среда строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; 

 событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

 рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развивается на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы 

 в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в 

социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 
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обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своихсилах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

 Основными условиями реализации программы воспитания в СП ГБОУ СОШ № 6 

г.о. Отрадный Детский сад №10, реализующей инклюзивное образование, 

являются: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

 активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

 Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка 

 с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

2.5 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.5.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Социализация ребенка рассматривается нами как целенаправленный процесс создания 

и реализации оптимальных условий для духовно-нравственной адаптации индивида к 

традициям социума, формирование у ребенка потребности в саморазвитии, 

осуществляемом во взаимодействии педагогов детских садов и родителей. 
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Использование всего потенциала традиций национальной среды сегодня - это, прежде 

всего, создание педагогами условий для полноценного свободного развития и 

сохранения духовного мира ребенка как основы его личностного формирования, 

культуры приобщения к ценностям общества. Стратегия дошкольного образования не 

может не учитывать тенденции общественной жизни, связанные со стремлением к 

утверждению самоценности национальных культур. В дошкольной педагогике - это 

проблемы этнокультурного образования, которое знакомит детей с различными 

средствами национальной культуры. По существу, каждое национальное дошкольное 

образовательное учреждение должно иметь свой вариант этнокультурного 

образовательного пространства, регионального и общего, и это в современном мире 

является необходимым условием социализации индивида: конкретного человека. 

Приобщение ребенка к миру взрослых людей, к их деятельности, к миру чувств и 

переживаний, т.е. ко всему тому, чем живет общество, - задача, которую человечество 

решает с того времени, когда стала осознаваться необходимость в передаче каждому 

последующему поколению опыта предыдущего. Во все времена матери учили и учат 

своих детей тому, что на их взгляд, пригодится ребенку в жизни. 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, 

является основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. Вначале педагог 

сам знакомится с природой, культурой родного края. Осуществляет отбор содержания 

для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно для данной местности данного 

края, что есть только там, где живут дети. 

Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять новое 

содержание. Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города 

и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной 

социальной ситуации развития детей: 

- особенности природы; 

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте; 

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране и за её 

пределами. 

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей 

страны: 

- охрана природы; 

- труд людей; 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

- проживание людей разных национальностей. 

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, 

способности к обобщению, анализу. 

В соответствии с содержанием примерной основной программы и содержанием той 

части, которая разрабатывается участниками образовательного процесса с учётом 

местных условий, педагог планирует весь познавательный материал равномерно по 

времени, чтобы дети получали информацию постепенно, в определённой системе. 

Наиболее целесообразно использовать тематическое планирование, которое 
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разработано каждым педагогом. Темы различные по объёму познавательного 

материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, 

праздников. При проведении этой работы учитывается комплексный подход, 

взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что 

связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной 

активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 

мышления ребёнка. 

Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и 

воспитывались чувства детей, чтобы они радовались и печалились. 

Особое внимание следует уделено формам работы с детьми, которые могут быть 

различными в зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого 

содержания. 

Периодически в течение года проводятся итоговые занятия, на которых воспитатель 

уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют его в процессе 

художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям общественной 

жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в 

свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам 

изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации); 

- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на 

основе специально созданных ситуаций и др.). 

Региональные особенности. Организация образовательной среды осуществляется с 

учётом реализации принципа культуросообразности и регионализма, 

предусматривающего становление различных сфер самосознания ребёнка на основе 

культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-

географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности 

липецкого региона, с учётом национальных ценностей и традиций в образовании. 

Деятельность дошкольных групп направлена на развитие творческих способностей у 

детей, знакомство с историей, культурой, географией, традициями, 

достопримечательностями, народными промыслами, архитектурой, выдающимися 

земляками, природой Самарского  края, что способствует воспитанию чувства 

гордости. 

Социокультурное окружение. Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых. 

Климатические особенности. Процесс воспитания и развития в дошкольных группах 

является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим 

дня и расписание организованных образовательных форм 
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- летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня 

При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности Самарского региона: 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 условия и т.д. Эти 

факторы учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана. 

В процессе реализации образовательной области «Познание» дети знакомятся с 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают (средняя 

полоса России); в образовательной области «Художественное творчество» 

предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, 

растения; в образовательной области «Физическая культура» эти образы передаются 

через движение. 

Национально-культурный состав воспитанников. При организации образовательного 

процесса в ДОО учитываются реальные потребности детей различной этнической 

принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и 

культурными традициями. 

2.5.2 Направления, выбранные участниками образовательных отношений из 

числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно 

 

Наименование 

парциальной или 

авторской 

программы 

Направление  Авторы Краткая 

характеристика 

Рецензия Выходные 

данные 

«Совершенствование 

психологического 

здоровья  детей 

дошкольного 

возраста и развитие 

творческого 

потенциала 

средствами арт-

терапевтических 

технологий» 

Психопрофил

актическая 

программа: 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие, 

Познавательн

ое развитие, 

Речевое 

развитие 

 

Педагог-

психолог 

Зюзько 

С.Ю. 

Совершенство

вание 

психологическ

ого здоровья 

детей 

дошкольного 

возраста  и 

развитие 

творческого 

потенциала 

средствами 

арт-

терапевтическ

их технологий 

Наумова 

Н. В., 

заведую

щая 

кафедро

й общей 

и 

социаль

ной 

психоло

гии 

СаГА, 

кандидат 

психоло

гических 

наук 

75 стр 

«В мире творчества» Развивающая 

программа: 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие. 

Авторский 

коллектив 

ДОО 

 Наумова 

Н. В., 

заведую

щая 

кафедро

й общей 

и 
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Познавательн

ое развитие, 

Речевое 

развитие, 

Физическое 

развитие 

социаль

ной 

психоло

гии 

СаГА, 

кандидат 

психоло

гических 

наук 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий обеспечивает 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с ТНР в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, 

разрабатываются соответствующие локальные акты, обеспечивающие эффективное 

образование и других обучающихся. 

В ДОО организуется системы взаимодействия и поддержки образовательной организации 

со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного центра по 

развитию инклюзивного образования, органов социальной защиты, органов 

здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой 

образовательной организации. Реализация данного условия позволяет обеспечить для 

ребенка с ТНР максимально адекватный при его особенностях развития образовательный 

маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и 

воспитание. Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных 

образовательных организаций (включая организации дополнительного образования) в 

шаговой доступности. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

воспитанников с 

ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового 

развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 
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стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Коррекционно-развивающая и логопедическая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ТНР и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). В детском саду дети с ТНР получают коррекционно-

педагогическую помощь в группах комбинированной направленности. Организация 

образовательного процесса для детей с ТНР предполагает соблюдение следующих 

позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком строится специалистами и 

воспитателями дошкольной образовательной организации в соответствии с АОП с 

учетом рекомендаций ПМПК; 

2) создание специальной среды; 

3) регламент и содержание работы психолого- педагогического консилиума (ППк) 

дошкольной образовательной организации. 

На каждого воспитанника группы для детей с ТНР комбинированной направленности 

разрабатывается план индивидуальных занятий, определяется индивидуальный 

образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, формы и методы 

деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного ребенка. 

Разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение каждого ребенка 

с тяжелым нарушением речи. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед рекомендует 

им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении 

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели 

каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. 

Прежде всего, учитель- логопед рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Психолого-педагогическое сопровождение 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 
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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). 

Коррекционная работа 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 коррекционной работы определяются состоянием компонентов языковой 

системы и уровнем речевого, механизмом и видом речевой патологии, структурой 

речевого дефекта детей с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления 

вторичных речевых нарушений и их системных последствий. 

Общими ориентирами в достижении результатов 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 Программы для детей с ТНР, реализуемой в группах комбинированной 

направленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их 

речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей. 

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. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях ППк 

дошкольной образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, 

задействованных в реализации образовательных программ. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, 

который даёт представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о видах 

трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы ДО; 
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раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды 

деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 

 

3.2. Организация предметно-пространственной развивающей образовательной среды  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) СП 

ГБОУ СОШ № 6 г. о. Отрадный Детский сад № 10» соответствует требованиям ФГОС ДО 

и санитарно-эпидемиологическим требованиям обеспечивает реализацию АОП ДО, 

разработанной в соответствии с ФАОП ДО. 

В соответствии с ФГОС ДО, ППРОС ДОО обеспечивает и гарантирует: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в 

коллективной работе; 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии 

с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с 

педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей; 

• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении 

их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства 

и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППРОС СП Детский сад №10 создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность 
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захвата предмета). 

ППРОС СП  Детский сад № 10 создается как единое пространство, все компоненты 

которого, как в помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, 

масштабу, художественному решению. При проектировании ППРОС ДОО 

учитываются: 

• местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природно- климатические условия, в которых находится ДОО; 

• возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 

образования; задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников ДОО, участников сетевого взаимодействия и других 

участников образовательной 

• деятельности). 

• С учетом возможности реализации образовательной программы ДОО в различных 

организационных моделях и формах ППРОС должна соответствовать: 

• требованиям ФГОС ДО; 

• образовательной программе ДОО; 

• материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в 

ДОО; 

• возрастным особенностям детей; 

• воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 

• требованиям безопасности и надежности. 

• ППРОС ДОО обеспечивает возможность реализации разных видов 

индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

• Для выполнения этой задачи ППРОС: 

• содержательно-насыщенная и динамичная – включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ТНР, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

• трансформируемая – обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся; 

• полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

• доступная – обеспечивает свободный доступ обучающихся, в том числе 
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обучающихся с ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня 

развития его познавательных психических процессов, стимулируют познавательную и 

речевую 

• деятельность обучающегося с ТНР, создают необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

• безопасная – все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС учитываются 

целостность образовательного процесса в ДОО, в заданных ФГОС ДО образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической; 

• эстетичная – все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат 

ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщают его к миру искусства. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом 

помещении и кабинете учителя-логопеда создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку 

проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, 

а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

В оформлении группового помещения, кабинет психолога и логопедического кабинета 

ДОО используются мягкие пастельные цвета, отдается предпочтение нежно-голубой и 

нежно- зеленой гамме, именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому 

развитию. Есть дополнительное освещение каждого рабочего уголка, каждого центра. В 

помещениях уютно, светло и радостно, обстановка максимально приближена к домашней, 

чтобы снимать стрессообразующий фактор. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете учителя- 

логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной 

лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров 

частично обновляется. 

Оборудование психологического кабинета 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы способствовать 

реализации трех основных функций: диагностической, коррекционно-развивающей и 

релаксационной. Созданная пространственно-предметная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для развития 

познавательных процессов, речи и эмоционально-волевой сферы. 

Зона для проведения коррекционно-развивающих индивидуальных и групповых занятий 

хорошо освещена и включает в себя: 

- мольберт; 

- столы детские; 

- стулья детские. 

Консультативная зона включает в себя: 

- рабочий стол педагога – психолога; 

- шкаф для хранения документов; 
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- документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 

- набор диагностических методик; 

- стимульный материал для проведения диагностики.  

В кабинете педагога-психолога также имеются: 

- игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; 

- комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического обследования 

детей разных возрастных групп с разным уровнем сложности в каждой возрастной 

группе; 

- шкаф для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр; 

- пальчиковый театр Плоскостные фигурки Альбомы, карандаши, восковые мелки, 

фломастеры; 

- атрибуты для проведения «Сказкотерапии». 

Список оборудования кабинета педагога-психолога: 

- Стол педагога-психолога и детские столы, стулья. 

- Детская мягкая мебель: диваны, кресла 

- Ковер для подгрупповых занятий. 

- Шкаф для методической литературы, пособий, развивающих игр. 

- Мольберт двухсторонний с магнитной и маркерной доской. 

- Компьютер, принтер. 

- Наборы развивающих игрушек, наборы для сенсомоторного развития, 

конструкторы и мозаики и др. 

- Сухой бассейн. 

Оборудование логопедических кабинетов 

Зона для проведения коррекционно- развивающих индивидуальных и групповых занятий 

хорошо освещена и включает в себя: 

- 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; 

- Мольберты. 

- Учебно-методические пособия. 

- Комплект зондов для постановки звуков. 

- Шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

- Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные 

пузыри», вертушки, перышки, сухие листочки и т.п.). 

- Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, 

словесные игры). 

- Логопедический альбом для обследования речи детей дошкольного возраста. 

- Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок. 

- Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений и пересказа текстов. 
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- Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

- Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в 

словах, предложениях, текстах. 

- Картотека словесных игр. 

- Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи. 

- CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки для релаксации. 

- Авторские пособия. 

Таким образом, ППРОС в СП Детский сад № 10 обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

3.3 Кадровые условия реализации Программы 

СП Детский сад №10 укомплектовано квалифицированными педагогическими 

работниками и вспомогательным персоналом: в штате имеются учителя-логопеды, 

педагог- психолог, воспитатели, музыкальные руководители, инструктор по физической 

культуре, имеющие высшее профильное образование и отвечающие квалификационным 

требованиям; младшие воспитатели. Воспитатели, работающие с детьми с ТНР, имеют 

удостоверения о повышении квалификации в области инклюзивного образования 

установленного образца. В целях эффективной реализации Программы в ДОО созданы 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том 

числе их дополнительного профессионального образования. ДОО самостоятельно и с 

привлечением других организаций и партнеров обеспечивает консультативную поддержку 

руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей с ТНР, в том 

числе реализации программам дополнительного образования. 

3.4 Финансовые условия реализации Программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 

соответствующих предъявляемых к ним требованиям. В свою очередь финансирование 

реализации образовательной программы дошкольного образования не является 

самоцелью, а обуславливается именно необходимостью финансирования условий, 

создаваемых при реализации программы организацией. Именно обеспечение условий, 

кадровых, предметно- пространственной среды, иных, требуют от организации 

направленных усилий, связанных с формированием финансовых потоков. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, разработанной для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

осуществляется в соответствии с потребностями ДОО на осуществление всех 

необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и 

общедоступное дошкольное образование с учетом направленности групп, режима 

пребывания детей в группах, возрастом воспитанников и прочими особенностями 

реализации Программы. 

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для 
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осуществления Организацией: 

- расходов на оплату труда работников, привлекаемых для реализации адаптированной 

общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

количестве, необходимом для качественного педагогического сопровождения 

указанной категории детей; 

- расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для 

реализации адаптированной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных 

изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео-

материалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, 

игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации 

всех видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

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

инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение 

комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности 

средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату 

услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет; 

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

- иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для 

организации деятельности Организации по реализации программы (включая 

приобретение услуг, в том числе коммунальных) 

- Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных образовательных организациях осуществляется на основе 

нормативных затрат на оказание образовательных услуг, обеспечивающих реализацию 

Программы в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

- Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне Организации 

осуществляется в пределах объёмов средств на текущий финансовый год и 

используется для осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в 

том числе оплаты труда всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, 

приобретения средств обучения, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогических работников и организации функционирования 

Организации. 

- Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в 

локальных правовых актах ГБОУ СОШ № 6 г.о. Отрадный и в коллективных договорах. 

В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах, в том числе, определяются 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов 
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самоуправления Организации. 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста с ТНР 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом вариативной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 5 до 7 лет Г. В. Чиркина, Филичева Т.Б. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно- 

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. Это 

достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группе для 

детей с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития детей данного 

контингента. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно- 

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов и семей воспитанников. В группе 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: 

Г.В.Чиркина, Филичева Т.Б. «Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей», - М., «Мозаика - Синтез», - 2014 г. 

Технологии: 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. 

СПб: Детство-пресс, 2010. 

Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. Москва: ТЦ Сфера, 2007. 

Богомолова   А.И.Логопедическое   пособие   для   детей.   -   Санкт-Петербург, 

«Библиополис», 1994г. 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий. (I, II, III 

периоды). Москва, «Гном и Д», 2009г. 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий. (I, II, III 

периоды). Москва, «Гном и Д», 2014г. 
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Григоренко Н.Ю. Формирование навыков чтения и письма у детей с речевыми 

нарушениями. – М.: Прометей. Книголюб, 2003. 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников. Екатеринбург: ЛИТУР, 2005. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. Москва: Владос, 2005. Котова Е.В. В мире 

друзей. –М.: Творческий центр, 2007. 

Кочева Е. Программа работы психолога с детьми по оптимизации общения в детском 

саду // Школьный психолог. – М., 2000. - №25. – С.44. 

Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи. – М.: ТЦ Сфера, 1999. 

Лопухина И.С. Логопедия. Москва, «Аквариум», 1995г. Любимова Т.Г.Подумай и 

ответь.- Чебоксары: "Клио", 1997. 

Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — 

СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2012. 

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для 

детей с общим недоразвитием речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2013. 

Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского 

сада — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1 — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2 — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №3 — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н.В. Вариативная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I)  — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 
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Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. – С-Пб.: Детство-Пресс, 2004. 

Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей. 2013. Пожиленко 

Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – М.: Владос, 2003. 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Теремкова Н.Э.Логопеичекие домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. В 4-х 

альбомах. - Москва, «Гном и Д», 2005г. 

Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – С-Пб.: Детство-Пресс, 2000. 

Филичева Т.Б. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: 

практ. пособие /Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

Четвертушкина Н.С. Слоговая структура слова. Система коррекционных упражнений 

для детей 5-7 лет 

Юрчишина В.Д. Вижу. Читаю. Пишу. Конспекты занятий по обучению грамоте 

дошкольников в логопедической подготовительной группе ДОУ. – М.: Гном и Д, 2006. 

 

3.6 Режим и распорядок дня в дошкольных группах, учебный план, календарный 

учебный график 

 Режим дня 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. В таблице приведены  режимы дня для 5 

возрастных групп. В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы 

между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объём образовательной 

нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Занятия с детьми можно 

организовывать и в первую и во вторую половину дня. В теплое время года часть занятий 

можно проводить на участке во время прогулки. В середине занятий статического 

характера рекомендуется проводить физкультминутки. 

Режим дня в холодный период 

Старшая группа (5- 6 лет) 

Дома Подъём, утренние гигиенические  процедуры                                                                            6.30 

(7.00) –7.30 

В ДОО Приём и осмотр детей, общение (в том числе индивидуальное), деятельность по интересам 

и выбору детей, утренняя гимнастика, общественно полезный труд (в том числе дежурство детей)                                            

07.00–08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                                                                                08.20–

08.45 

Самостоятельная деятельность детей по интересам: игры, общение, простейшее 

экспериментирование и пр.; подготовка к непосредственно образовательной деятельности (с 

привлечением желающих детей)                        08.45–09.00 

Непосредственно (непрерывная) совместная деятельность                                                           09.00–

09.25,  09.35-09.55 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по интересам (в том числе индивидуальное 

общение педагога с детьми)          09.55–10.15    

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки                                                              10.15–
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12.20 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общественно полезный труд (в том числе дежурство 

детей) 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед                                                                                                                         12.40–

13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон                                                                                                            13.10–

15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и водные процедуры                      15.00–

15.20 

Подготовка к полднику, полдник                                                                                                          15.20–

15.40 

Непосредственно (непрерывная) совместная деятельность  (вторник и среда).  Совместная 

деятельность взрослого с детьми (понедельник, четверг, пятница)                                                                                                       

15.40- 16.05                                                                  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки                                                              16.05–

17.50 

Подготовка к ужину, ужин                                                                                                                     17.50–

18.15 

Самостоятельная деятельность детей, работа с родителями, уход детей домой                                18.15–

19.00 

 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

Дома Подъём, утренние гигиенические процедуры                                                                         06.30 

(7.00) –7.30 

В ДОО Приём и осмотр детей, общение (в том числе индивидуальное), деятельность по интересам 

и выбору детей, утренняя гимнастика, общественно полезный труд (в том числе дежурство детей)                                            

07.00–08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                                                                           08.30–

08.45 

Самостоятельная деятельность детей по интересам: игра, общение, простейшее 

экспериментирование и пр.; подготовка к непосредственно образовательной деятельности (с 

привлечением желающих детей)                        08.45–09.00 

Непосредственно (непрерывная) совместная деятельность                                          09.00–09.30, 

09.40–10.10, 10.20–10.50 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по интересам (в том числе индивидуальное 

общение педагога с детьми) 10.50–11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка                                                                                                       11.05–

12.25 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общественно полезный труд (в том числе дежурство 

детей) 12.25-12.45 

Подготовка к обеду, обед                                                                                                                     12.45–

13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон                                                                                                       13.15–

15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные, водные процедуры                    15.00–

15.20 
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Подготовка к полднику, полдник                                                                                                     15.20–

15.40 

Совместная деятельность взрослого с детьми,  досуги (понедельник, вторник, среда, пятница).  

Непосредственно (непрерывная)  образовательная деятельность (по четвергам)                                                                                   

15.40–16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки                                                         16.10–

17.55 

Подготовка к ужину, ужин                                                                                                                17.55–

18.15 

Самостоятельная деятельность детей, работа с родителями, уход детей домой                             

Режим дня в летний период (июнь - август) 

Старшая группа (5- 6 лет) 

Дома Подъём, утренние гигиенические процедуры                                                                                    

06.30 (7.00) –7.30 

В ДОО Приём и осмотр детей, общение (в том числе индивидуальное), игры, утренняя гимнастика 

на открытом воздухе      07.00–08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                                                                                      

08.20–08.40 

Совместная деятельность с детьми: игры, чтение литературы, общение по интересам (в том числе 

индивидуальное общение педагога с детьми)    08.40–09.10 

Музыкальная деятельность (вторник, пятница), двигательная деятельность (понедельник, среда,  

четверг)  9.10-9.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на свежем воздухе (тематическое мероприятие по 

вторникам, проектная деятельность по средам)                                                                                                                            

9.15. -12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры,  игры, общение по интересам                                          

12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед                                                                                                                               

12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон                                                                                                                    

12.40–15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры                                                                               

15.00–15.10 

Подготовка к полднику, полдник                                                                                                                   

15.10–15.30 

Подготовка к прогулке. Совместная деятельность взрослого с детьми    на открытом воздухе           

15.30–16.50 

В группе. Совместная деятельность с детьми;  игры, общение по интересам (в том числе 
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индивидуальное общение педагога с детьми).   Развлечение по четвергам                                                                                                            

16.50-17.30 

Подготовка к ужину, ужин                                                                                                                             

17.30–17.50 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по интересам (в том числе индивидуальное 

общение педагога с детьми), работа с родителями,  уход домой                                                                                      

17.50–19.00 

 

Подготовительная к школе группа (6-7лет) 

Дома Подъём, утренние гигиенические процедуры                                                                                    

06.30 (7.00) –7.30 

В ДОО Приём и осмотр детей, общение (в том числе индивидуальное), игры, утренняя гимнастика 

на открытом воздухе      07.00–08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                                                                                      

08.30–08.50 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по интересам (в том числе индивидуальное 

общение педагога с детьми) 08.50–09.20 

Музыкальная деятельность (вторник, пятница), двигательная деятельность (понедельник, среда,  

четверг)  9.20-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на свежем воздухе (тематическое мероприятие по 

вторникам, проектная деятельность по средам)                                       9.50. -12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры,  игры, общение по интересам                                          

12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед                                                                                                                               

12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон                                                                                                                    

13.00–15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры                                                                               

15.00–15.10 

Подготовка к полднику, полдник                                                                                                                   

15.10–15.30 

Совместная деятельность взрослого с детьми    на открытом воздухе (развлечение в четверг)             

15.30–16.50 

Подготовка к ужину, ужин                                                                                                                             

17.00–17.30 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по интересам (в том числе индивидуальное 
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общение педагога с детьми) Самостоятельная деятельность детей, уход домой                                                                                      

17.30–19.00 

 

Учебный план 

Пояснительная записка 

Нормативно – правовое обеспечение образовательного процесса 

Учебный  план  ДОО  является  нормативным  актом, устанавливающим  перечень  

образовательных  областей  и объём  учебного  времени, отводимого  на  проведение 

непосредственной  (непрерывной) совместной  деятельности. Рациональное 

распределение НОД в  плане  даёт  возможность  использовать  модульный  подход. План  

построен  на  принципах  дифференциации  и  вариантности. 

Ученый план составлен с учётом основных принципов ФГОС ДО;   

    построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Образовательные области ФГОС ДО: 

 Познавательное развитие. 

 Речевое развитие. 

 Социально-коммуникативное развитие. 

 Художественно-эстетическое развитие. 

 Физическое развитие. 

               Образовательные области 

Ф
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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.). 
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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 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
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особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 
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 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.). 
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 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 Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

3.7 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы 

Методические пособия 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребёнка 5-7 лет. 

Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. практический психолог в детском саду. 

Комарова Т. С., Вераксы Н. Е., Диагностика готовности ребёнка к школе. Мозаика-Синтез. 

Москва 2007 

 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения,  нравственное воспитание 

Методические пособия 
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Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Демонстрационный материал для занятий»: «Государственные символы России», 

«День Победы», «Защитники Отечества»,  «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле». 

Самообслуживание, самостоятельность,  трудовое воспитание 

Методические пособия 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для знаний с детьми 3-7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для формирования родительского уголка 

в ДОУ. 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия "Демонстрационный материал"; "Авиация"; "Автомобильный транспорт"; "Арктика 

и Антарктида"; "Бытовая техника"; "Водный транспорт";  "Инструменты домашнего 

мастера"; "Космос"; "Посуда"; "Школьные принадлежности". 

Серия "Рассказы по картинкам": "Кем быть?"; "Мой дом"; "Профессии". 

Серия "Расскажите детям о...": "Расскажите детям о бытовых приборах"; "Расскажите 

детям о космонавтике"; "Расскажите детям о космосе"; "Расскажите детям о рабочих 

инструментах"; "Расскажите детям о транспорте"; "Расскажите детям о специальных 

машинах"; "Расскажите детям о хлебе". 

Формирование элементарных математических представлений 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: "Счёт до 10"; "Счёт до 20"; "Цвет"; "Форма". 

Ознакомление с миром природы 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: "Домашние животные"; "Домашние питомцы"; "Домашние птицы"; "Животные 

Африке"; "Животные средней полосы"; "Овощи"; "Птицы"; "Фрукты". 

Картины для рассматривания: "Коза с козлятами"; "Кошка с котятами"; "Свинья с 

поросятами"; "Собака с щенками". 

Серия "Мир в картинках": "Деревья и листья"; "Домашние животные"; "Домашние птицы"; 

"Животные-домашние питомцы"; "Животные жарких стран"; "Животные средней полосы"; 

"Морские обитатели"; "Насекомые"; "Овощи"; "Рептилии и амфибии"; "Собаки-друзья и 

помощники"; "Фрукты"; "Цветы"; "Ягоды лесные"; Ягоды садовые". 

Серия "Рассказы по картинкам": "Весна"; "Времена года"; "Зима"; "Лето"; "Осень"; 

"Родная природа". 

 

Образовательная область "Речевое развитие" 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия "Грамматика в картинках": ""Говори правильно"; "Множественное число"; 

"Многозначные слова"; "Один-много". 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Народное искусство - детям»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь - народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; 

«Полхов –Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия». 

Серия «Искусство - детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская 

игрушка»; «Хохломская роспись». 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Наглядно - методические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 

Теплюк С.Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет. 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с  малышами. Для работы с детьми 2-4 года. 

Ребенок второго года жизни / Под ред. С.Н. Теплюк. 

Ребенок третьего года жизни \ под ред. С.Н. Теплюк. 

Парциальные программы 

Юный эколог. Автор С.Н. Николаева 

Методические пособия 

Программа «Юный эколог»: 3-7 лет. 

Система работы в старшей группе: 5-6 лет. 

Система работы в подготовительной группе: 6-7 лет. 

Безопасность Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина Детство-Пресс 2002 

Методические пособия 

Учебно-методическое пособие Безопасность Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина 

Детство-Пресс 2002 

Набор плакатов «Дорога на зелёный свет», «Дорожные знаки в картинках» 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: 

ООО «Издательство АСТ-ЛТД». 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности 

детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. для 

дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 
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Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Где в природе есть вода»; «Зачем пилят деревья»; «Зачем люди ходят в лес»; 

«Как лесник заботится о лесе»; «Кому нужны деревья»; «Лес - многоэтажный дом»; 

«Пищевые цепочки»; «Этого не следует делать в лесу». 

Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» / 

Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

Авторские программы 

1. «В мире творчества». Авторский коллектив СП Детский сад № 10 г. о. Отрадный. 

2. «Совершенствование психологического здоровья детей дошкольного возраста и 

развитие творческого потенциала  

средствами арт-терапевтических технологий» Зюзько С. Ю., педагог-психолог СП Детский 

сад № 10. 

3. «В мире профессий» программа по ознакомлению  дошкольников с профессиями. 

Проекты, реализуемые в ДО 

Квилинг как средство развития творческого воображения старших дошкольников. 

На трёх ложках я играю, всех в округе забавляю. 

Топиарий в детском саду. 

Формирование гармонично развитой личности дошкольника через творческую 

деятельность. 

 

IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Краткая презентация адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся 

5- 7 лет с тяжелыми нарушениями речи СП ГБОУ СОШ № 6 г.о. Отрадный Детский сад №10  

(далее – Программа) разработана с целью обеспечения условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 5-7 лет с ТНР, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. Программа рассчитана 

на детей шестого и седьмого года жизни, имеющих тяжелые нарушения речи. 

Образовательная деятельность обучающихся с ТНР осуществляется в группах 

комбинированной направленности. 

Программа направлена на достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Программа 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей 
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образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

4.2. Используемые программы: ФОП и парциальные программы 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими: обязательная 

часть составляет не менее 60% от общего объема Программы; часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40%. 

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО и на основе 

федеральной образовательной программы дошкольного образования (утверждена приказом 

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

Вариативная часть отражает развитие детей в художественно -эстетическом и речевом и 

познавательном направлениях. 

В области художественно-эстетическом развитии детей реализуется авторская программа 

коллектива «В мире творчества». 

В области познавательного и речевого развития реализуется авторская программа 

«Совершенствование психологического здоровья детей дошкольного возраста и 

развитие творческого потенциала средствами арт-терапевтических технологий».  

 

4.3. Характеристики взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Направления работы по ФГОС:  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития;  

• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности;  

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы.  

Как показывает практика, эффективной является любая совместная деятельность родителей 

и педагогов. Так, уже коллективное обсуждение проблемы позволяет родителям 

почувствовать, что другие родители тоже столкнулись с похожими проблемами и сумели 

найти из них выход. А это рождает ощущение: любые трудности разрешимы. 

  В Законе РФ "Об образовании" ст. 18 п.1 определяется, что родители являются первыми 

педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребёнка в детском возрасте. Таким образом, 

признание государством приоритета семейного воспитания, требует иных 

взаимоотношений от  образовательного учреждения, а именно сотрудничества, 

взаимодействия и доверительности. 

Каждое ДОО не только воспитывает ребёнка, но и консультирует родителей по вопросам 
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воспитания детей. Педагог дошкольного учреждения - не только воспитатель детей, но и 

партнёр родителей по их воспитанию. 

Изменившаяся современная семья заставляет искать новые формы взаимодействия с ней, 

уйдя при этом от заорганизованности и скучных шаблонов. Не поощрять принятие 

родителями позиции потребителя образовательных услуг, а помочь им стать своему 

ребёнку настоящим другом и авторитетным наставником, то есть выполнять свой главный 

гражданский долг - воспитать достойного гражданина своей страны. 

Сегодня все специалисты признают важность привлечения родителей к участию в работе 

детского сада, однако в реальных взаимоотношениях воспитателей и родителей существует 

определённая дисгармония. Препятствовать развитию этих взаимоотношений могут как 

личные, так и профессиональные факторы: нехватка времени, ощущение 

несостоятельности, этнические стереотипы, чувство обиды — всё это может привести к 

формированию личных и профессиональных предубеждений, которые мешают семьям 

стать активными участниками в воспитании своих детей. Педагоги сталкиваются с такими 

трудностями, как адаптация ребёнка у ДОО, организация детской деятельности, 

налаживание общения ребёнка со сверстниками. Конечно, родители имеют возможность 

получать информацию в интернете, общаться на форумах, но ничто не заменит личного 

эмоционального общения с воспитателями и своими детьми в спокойной непринуждённой 

обстановке, направленной  на взаимную помощь и поддержку детей дошкольного 

возраста.     

Нетрадиционные формы взаимодействия с семьёй важны и для улучшения отношений между 

родителями и детьми. Родители учатся любить ребёнка таким, как он есть, безоговорочно. 

Они имеют возможность увидеть собственного ребёнка в обстановке, отличной от семейной, 

понаблюдать за его общением со сверстниками и педагогами, открыть в нём новые 

способности. В совместной деятельности родители и дети учатся понимать друг друга, 

доверять друг другу, становятся партнёрами. В нашей ДОО организуются следующие формы 

работы с родителями: 

• общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими 

рекомендациями по созданию дома развивающей среды;  

• размещение информации педагогов и специалистов на сайте ДОО; 

• выдача каждой семье печатной памятки, в которой  содержится краткое резюме положений 

лекции;  

• подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей;  

• создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий — методических 

и познавательных;  

• индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, 

темперамент, интересы и т. п.);  

• семинар-практикум;  

• мастер-класс;  

• дискуссионный клуб;  

• круглый стол. 

 

5. Отсутствие в ООП ссылки на дополнительные образовательные программы 

Ссылки  на  дополнительные  образовательные  программы  отсутствуют. 

Дополнительное образование реализуется через отдельные образовательные программы. 

6. Отсутствие информации, наносящей вред физическому или психическому здоровью 

воспитанников и противоречащей российскому законодательству 
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В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 

13) в Программе отсутствует информация, наносящая вред физическому или психическому 

здоровью воспитанников и противоречащая Российскому законодательству. 
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