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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучаю-

щихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) Муниципального бюджетного  дошколь-

ного образовательного учреждения г. Полярные Зори «Детский сад №  5» (далее - МБДОУ)  

(далее –Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом 

Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования (далее 

– ФАОП ДО). 

Программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и 

воспитания детей в группах комбинированной направленности для детей 4-5, 5-6, 6-7лет (с 

тяжёлыми нарушениями речи).  

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, таких как:  

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), констру-

ирование 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.  

 

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

60% от ее общего объема.  

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

и ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением 

ТНР; 

- на специфику регионального компонента, в котором осуществляется образовательная 

деятельность; 

- на сложившиеся традиции МБДОУ ;  

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

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

а также возможностям педагогического коллектива и МБДОУ  в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами образо-

вательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного образования 

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

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начального 

общего образования. 

 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 
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общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ТНР, ин-

дивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способ-

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

ственного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование 

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

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

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

требностей и интересов. 

 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

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

их эмоционального благополучия; 

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

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

статуса; 

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

зическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потен-

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

лями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их социаль-

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

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятель-

ности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индиви-

дуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представите-

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

литации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

тии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогиче-

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

МБДОУ ) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество МБДОУ  с семьей. 

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

вательными организациями содержания и методов дошкольного образования в соответствии 

с возрастными особенностями обучающихся.  
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Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

ТНР: 

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

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

щихся: МБДОУ  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, ме-

дицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучаю-

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

вает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его инте-

ресы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

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

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

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

скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответ-

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

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

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

ласти не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, 

в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разде-

лами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучаю-

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

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

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

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

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

тиры, с учетом которых МБДОУ  должна разработать свою адаптированную образовательную 

программу. При этом за МБДОУ  остаётся право выбора способов их достижения, выбора об-

разовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их пси-

хофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

Реализация Программы осуществляется в основных моделях организации образовательной де-

ятельности:  

1)  образовательная деятельность взрослого и детей;  

2)  образовательная деятельность в ходе режимных моментов;  

3)  свободная самостоятельная деятельность детей;  

4)  взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы  

дошкольного образования. 

Каждая модель может использоваться, как самостоятельно, так и интегрироваться с другими,  

не нарушая требований СанПиН.  
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч. 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: геогра-

фическое месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитанников; характери-

стики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста с ТНР. 

 

1.1.3.1. Географическое месторасположение 

Осуществление образовательного процесса в МБДОУ №5 обусловлено природно-клима-

тическими особенностями. 

МБДОУ №5 находится в городе Полярные Зори Мурманской области, расположенном в 

южной части Кольского полуострова. Климат региона резко-континентальный с продолжи-

тельной суровой зимой и коротким летом. Поэтому учитываются разные подходы к организа-

ции прогулок, выбору видов закаливания, предусматривается гибкий режим пребывания де-

тей. При организации педагогического процесса учитываются погодные условия, состояние 

здоровья детей, используется индивидуальный подход.  

В образовательный процесс так же включены мероприятия, направленные на оздоровле-

ние детей и предупреждение утомляемости. В последнюю неделю декабря - первую неделю 

января устанавливаются каникулы, в период которых создаются оптимальные условия для са-

мостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально – художественной дея-

тельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. В холодное время года 

(при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на прогулке. В теплое 

время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Один раз в квартал для обучающихся дошкольных групп проводится День здоровья. Со-

держание образовательной работы в День здоровья направлено на закрепление полученных 

знаний об основах культуры здоровья у дошкольников. Режим дня обогащается двигательной 

активностью, играми, решением занимательных задач, встречами с интересными людьми, 

«персонажами» любимых книг и другими формами образовательной работы. Итогом темати-

ческого дня является проведение совместного с родителями спортивного праздника. 

Система мероприятий по ознакомлению дошкольников с национально-культурными и 

климатическими особенностями родного края реализуется с помощью тематического плани-

рования, предусматривает обогащение содержания информацией об особенностях региона. 

1.1.3.2. Характеристика социокультурной среды обеспечивающей социальную адапта-

цию обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

Для наиболее эффективной реализации программы для обучающихся детей-инвалидов 

и/или обучающихся с ОВЗ в ДОУ сформирована образовательная социокультурная среда, ко-

торая представляет собой пространство по созданию условий, необходимых для всесторон-

него развития личности с учетом её потребностей и интересов, сохранения психического и 

физического здоровья, социализации личности ребенка с ОВЗ и/или ребенка-инвалида, адап-

тации и успешной социализации. 

Образовательный процесс для воспитанников с инвалидностью и/или воспитанников с 

ОВЗ проходит в комбинированных группах, в условиях инклюзивного образования, при орга-

низации сопровождении педагога-психолога, учителя-логопеда.  

ППк (психолого-педагогический консилиум), регулирует процесс сопровождения и 

обеспечивает его комплексность. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов является обя-

зательным, целостным и непрерывным процессом, предполагает комплексный подход к реше-

нию проблем сопровождаемого и соблюдение его интересов. 
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Психолого-педагогическое сопровождение представляет собой систему деятельности по 

расширению знаний и представлений об окружающей действительности, развитию познава-

тельной и эмоционально-волевой сферы, формированию необходимого уровня социализации, 

развитию коммуникативных навыков и мотиваций, укреплению и сохранению психофизиче-

ского здоровья. 

Специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед), работая в образовательном процессе, 

проводя коррекционно-развивающие занятия, оказывая методическую и организационную по-

мощь педагогам - знают особенности данной категории детей и основные трудности, с кото-

рыми сталкиваются родители и педагоги при взаимодействии с детьми, требующими органи-

зацию особых образовательных условий. Этот фактор позволяет оказывать психологическую 

помощь, проводить психологическую и логопедическую коррекцию, консультировать участ-

ников образовательных отношений. 

Социально-культурная среда МБДОУ №5 формируется с учётом особенностей и интере-

сов всех участников образовательных отношений (дети, родители, сотрудники, социальные 

партнёры) и способствует их гармоничному взаимодействию, что напрямую связано с эффек-

тивностью решения программных задач. 

Формирование социокультурной среды осуществляется таким образом, чтобы она явля-

лась главным источником развития личности обучающихся, стимулом для усвоения детьми 

общественных социальных норм и культурных ценностей, где особое место занимают тради-

ции и обычаи, которые поддерживаются в детском саду. В МБДОУ №5 традиционно прово-

дятся с участием детей, родителей и педагогов дни рождения детей, отмечаются государствен-

ные и народные праздники, организуются тематические дни, добровольческие акции, торже-

ства, посвящённые знаменательным датам. 

Вовлечение семьи в единое образовательное пространство детского сада создание усло-

вий для благоприятного взаимодействия с родителями осуществляется в соответствии с пла-

ном взаимодействия с семьями воспитанников, который обновляется ежегодно. В план входят 

массовые, групповые и подгрупповые мероприятия, направленные на успешную кооперацию 

с семьями, повышение уровня открытости в отношениях с родителями воспитанников. 

Учреждение функционирует как открытая социальная система, активно взаимодейству-

ющая с разнообразными социальными партнерами, в том числе со школами, музеями, библио-

теками, спортивными учреждениями. Организовано сотрудничество со специалистами при-

родного Кандалакшского заповедника, информационным центром Кольской атомной электро-

станции, музеем боевой славы МБОУ ООШ №3. Сетевое взаимодействие с Детской школой 

искусств осуществляется на договорной основе и позволяет проводить системную работу по 

обогащению детей в музыкальном и художественном, а также в познавательном, социальном 

и творческом направлении. 

 

1.1.3.3. Характеристика контингента обучающихся 

 

1.1.3.3.1. Особенности развития детей с ТНР 

Дети с тяжелыми нарушениями речи — это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.  

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

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

уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нару-

шения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических законо-

мерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном детстве. 

Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых 

и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, 

от воспитания и обучения.  
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Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизно-

шения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: зву-

копроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени вы-

раженности.  

 

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный сло-

варь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность упо-

требляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный сло-

варь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание катего-

рии числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограни-

чена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас огра-

ничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действи-

ями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконапол-

няемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое ко-

личество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмеча-

ются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

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

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существи-

тельные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с пристав-

ками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных 

и числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение зву-

ков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов 

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

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

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффик-

сами.  

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

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифферен-

циация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-|] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематиче-

ский образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение звуко-

наполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция 

оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фоне-

мообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмо-
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ционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются труд-

ности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при плани-

ровании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает свое-

образие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными.  

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорож-

ным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими рече-

выми нарушениями: 

- дислалия,  

- ринолалия,  

- дизартрия,  

- алалия,  

- детская афазия,  

- неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нару-

шений). 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста показал, что количество детей, имеющих отклонения в речевом 

развитии, неуклонно растёт.  

Ежегодные логопедические обследования детей среднего дошкольного возраста, проводимые 

в МБДОУ, показывают, что к старшему дошкольному возрасту 66 - 84% детей имеют различ-

ные отклонения в речевом развитии. У подавляющего большинства детей классифицируется 

ОНР 3 уровня (три четверти состава). В то же время участились случаи тяжелого недоразвития 

речи детей (ежегодно по 2-3 ребенка). Работу по устранению данного нарушения необходимо 

начинать с 4-летнего возраста. Поэтому, данная программа рассчитана на работу с детьми с 4 

до 7 лет.  

 

1.1.3.3.2. Особые образовательные потребности детей с ТНР 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР дости-

гается через удовлетворение следующих образовательных потребностей: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

нального благополучия; 

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

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

туса; 

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

зическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потен-

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

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

тельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индиви-

дуальным особенностям детей с ТНР; 



 

11 

 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укреп-

ления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих содер-

жания и планируемых результатов Федеральной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного воз-

раста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного об-

разования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целе-

вых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений обуча-

ющихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

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

мые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы детьми 

младшего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися; 

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

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

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

речи; 

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

фразы; 

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

сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

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

сказок или другими объектами; 

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

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

ляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

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

гут сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из откры-

тых, закрытых слогов; 

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

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 
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16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогиче-

ского работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

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

две-три формы; 

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

кий»); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

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

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

части суток (день и ночь); 

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

цессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной де-

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

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

ника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; 

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

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

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

30) действует в соответствии с инструкцией; 

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

ния, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической куль-

туре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначитель-

ной помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать 

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

тируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 

 

1.2.2. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы детьми 

среднего дошкольного возраста с ТНР: 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

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

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, призна-

ков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работ-

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

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 
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10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

местители; 

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

отношений; 

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

гического работника; 

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

зывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

которого времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

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

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

ятельно; 

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

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

и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

ником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, ис-

пользуя речевые и неречевые средства общения; 

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

тирует); 

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

вотворчество; 

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

ниях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогиче-

ского работника и самостоятельно); 

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

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее про-

цессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

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

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может при-

влечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

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

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

 

1.2.3. Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения освое-

ния Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
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2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружаю-

щего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

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

ческие рассказы; 

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

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

ний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

ных); 

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

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

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

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

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 собесед-

нику; 

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

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

мощи, взаимной поддержки; 

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

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

ческого работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историче-

скими 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, геомет-

рические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

тические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала симво-

лические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

ный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

пользуя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы 

из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 
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27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобрази-

тельной деятельности; 

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

ведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспри-

нимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции педа-

гогических работников: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправлен-

ные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 
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1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе представляет собой 

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

шенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального за-

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

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельно-

сти с обучающимися с ТНР, реализуемой в МБДОУ , заданным требованиям ФГОС ДО и 

ФАОП ДО, направлено в первую очередь на оценивание созданных МБДОУ  условий в про-

цессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

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

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

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

ного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

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 ва-

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

бенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучаю-

щихся дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающи-

еся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 

развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы МБДОУ  должны учитывать 

не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности раз-

личных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы из-за 

тяжести речевых нарушений, подтверждённых в уставленном порядке психолого-ме-

дико-педагогической комиссией, содержание коррекционной работы формируется с ак-

центом на социализацию воспитанника и формирование практически-ориетированных 

навыков. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучаю-

щихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

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

фективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

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

тельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 
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МБДОУ  самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологиче-

ской диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образова-

тельной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и до-

школьного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях современного 

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организа-

ционных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников МБДОУ  в соответствии: 

- c разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

- c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

- c разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образо-

вания в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обуча-

ющихся с ТНР на уровне МБДОУ  обеспечивает участие всех участников образователь-

ных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивает разви-

тие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

ФГОС ДО. 

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, используемая 

как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми с ТНР по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка МБДОУ ; 

- внешняя оценка МБДОУ , в т.ч. независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне МБДОУ  система оценки качества реализации Программы решает за-

дачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам обра-

зовательной программы МБДОУ ; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ  в процессе оценки каче-

ства адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития самой МБДОУ ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образо-

ванием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МБДОУ  является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП 

ДО для обучающихся с ТНР. 
Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне МБДОУ , что позволяет вы-
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строить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного об-

разования в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации Про-

граммы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив МБДОУ . 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в МБДОУ  в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образова-

нием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы МБДОУ ; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, педагоги-

ческих работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками МБДОУ  собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятель-

ности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

МБДОУ , как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 



 

19 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ТНР В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВ-

ЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных обла-

стях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетиче-

ского и физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  

При разработке Программы используются образовательные модули по образовательным 

областям (направлениям развития обучающихся дошкольного возраста) на основании един-

ства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и средств образо-

вательной деятельности, а также организации образовательной среды, в т.ч. развивающей 

предметно пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах; 

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

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей обу-

чающихся с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образователь-

ную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР. 

 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

обучающихся с ТНР по основной образовательной программе дошкольного образования му-

ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Полярные 

Зори «Детский сад №5», имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное 

образование», при разработке которого учитываются особенности психофизического развития 

воспитанников с ОВЗ, определяющие организацию и содержание коррекционной работы спе-

циалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога и др.). Воспитанники с ТНР получают об-

разование по адаптированной образовательной программе в соответствии с рекомендациями 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие (ФАОП, 32.1.)  

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

зических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами об-

разовательной 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 педагогиче-

ским работником, 

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

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 
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2.1.1.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ТНР предполагает следующие направления работы: 

– формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира и 

людей; 

– воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

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

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

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

ющих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся речевого и 

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

щихся к окружающим педагогическим работником и детям положительную направленность. 

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

ботники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вер-

бальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение с дру-

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

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

с игрушками педагогические работники уточняют представления обучающихся о цвете пред-

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

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

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

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

словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные мо-

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

енические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе доступ-

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

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

гического процесса. Педагогические работники обучают обучающихся использовать невер-

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

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

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

трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

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

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

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

ческие работники, работающие с детьми с ТНР. 

2.1.1.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

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

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направ-

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

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотно-

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

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

разовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей 

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

в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

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

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

шенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявля-

ющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчиво-

сти, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодей-

ствия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям рече-

вого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых 

процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Основное внимание педагогических работников в различных образовательных ситуациях об-

ращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в соче-

тании с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в 

режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на стиму-

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

гими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активиза-

ции речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное разви-

тие» включается в совместную образовательную деятельность педагогических работников и 

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

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

циальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педа-

гогических работников. Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР строится 

с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное разви-

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

проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей обуча-

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

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

доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» жела-

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

специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

2.1.1.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направ-

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

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

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

тендерной и семейной принадлежности. 

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

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми 

во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 
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дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное разви-

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

проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися 

с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представле-

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

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

стве, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточне-

ния представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая дея-

тельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное вы-

полнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

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

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

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

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

дактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекци-

онно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение иг-

ротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Заня-

тия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожно-

стью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и ро-

дителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

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

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

печивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: 

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

в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходи-

мых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических представ-

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

роМБДОУ хранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

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

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллекту-

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

щихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интел-

лектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществ-

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

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

потребностей каждого ребенка. 
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Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуника-

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

дагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

В познавательной области основными задачами образовательной деятельности с 

детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

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

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

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

жении и покое, причинах и следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

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

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

народов мира; 

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

2.1.2.1. Образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: раз-

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

сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструк-

тивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; формирование эле-

ментарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» по следующим разделам:  

- конструктивные игры и конструирование; 

- представления о себе и об окружающем природном мире; 

- элементарные математические представления. 

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

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

на ощупь и на вкус. 

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

процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного прак-

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

пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае де-

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

кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия 

организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к взаимодей-

ствию со педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредован-

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

помощью этих игр педагогический работник обучает обучающихся простейшим обобщениям 

на основе установления сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся элемен-

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

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

 

2.1.1.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего до-

школьного возраста: 
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает по-

вышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструк-

тивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование элемен-

тарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, вре-

менные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и окружающем мире; 

- элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное сопро-

вождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

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

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

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

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

на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связы-

вать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы 

наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматри-

вание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления обу-

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

хранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

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

ком литературные произведения по ролям. 

2.1.1.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего до-

школьного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает со-

здание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

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

бальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных 

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

роко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области «Познаватель-

ное развитие» в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной ак-

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

ного, операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие за-

дания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсор-

ных 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 раз-

личным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 

разных народов. 

2.1.3. Речевое развитие обучающихся (ФАОП, 32.3.)  

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формиро-

вание звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет МБДОУ  право выбора способа речевого развития обучающихся, 

в т.ч. с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и других осо-

бенностей реализуемой образовательной деятельности. 

2.1.3.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста 

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

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

тарных коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого развития 

характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда 

у здоровых обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач об-

разовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием логопедической ра-

боты. Она направлена на ознакомление обучающихся с доступными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие 

потребности во взаимодействии с педагогическим работником и другими детьми в доступной 

речевой активности, стимулирование развития лексической стороны речи, способности к под-

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

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи 

окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к 

речи педагогического работника, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Педаго-

гический работник вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаи-

модействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка не-

речевой и речевой негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует любые по-

пытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со педагогическим работником и с 

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

щихся осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых 
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игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие 

у ребенка уверенность в своих силах. 

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

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

вой и речевой деятельностью с активным использованием педагогическим работником показа 

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

последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жесто-

вой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в 

процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у 

них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования представ-

лений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении педагогических работни-

ков и обучающихся во всех ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического вза-

имодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по 

структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного 

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

та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства обще-

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

татели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают осо-

бенности развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых дей-

ствий, умение взаимодействовать со педагогическим работником и другими детьми в игре, 

используя различные средства коммуникации. 

2.1.3.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста: 

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

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

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности обу-

чающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятель-

ности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся вер-

бализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элемен-

тарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной 

речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. 

Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, исполь-

зуя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую ак-

тивность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники направляют вни-

мание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с 

педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

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

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

модействия с педагогическим работником и другими детьми. 

2.1.3.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности обу-

чающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельно-

сти, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Од-

ной из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 
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обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных по-

нятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой 

речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисо-

вания, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному мате-

риалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работни-

ком, 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 взаимодей-

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

воляющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают усло-

вия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социаль-

ный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследователь-

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

Педагогические работники могут стимулировать использование речи для познавательно-ис-

следовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Ко-

гда?..», обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, раз-

личия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вер-

бально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений педа-

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

сте с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят чи-

тать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

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

развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержа-

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

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие (ФАОП, п.32.4.)  

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

чами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

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

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

в т.ч. народного творчества; 

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

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

требности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение обу-

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

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

музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 

2.1.4.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста. 
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Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, 

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

предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с тяжелыми нару-

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

ствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

- изобразительное творчество; 

- музыка. 

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

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

дагогическим работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности обучаю-

щихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии обучающихся, в об-

разовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность обу-

чающихся. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной образова-

тельной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях с 

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

гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические работ-

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

мыслами. 

2.1.4.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста 

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

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

ское развитие» педагогические работники создают соответствующую возрасту обучающихся, 

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

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, му-

зыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, про-

водимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители (законные представители) обу-

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

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в среднем до-

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

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

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

для максимально возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из особен-

ностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

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

вается анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о материалах 

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

образное мышление, эстетические предпочтения. 

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

грирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально стимули-

рующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия 
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для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со педа-

гогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедиче-

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

окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных ма-

тематических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 

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

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

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

вать настроение музыки, характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. 

При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-логопед. Элементы 

музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных коррекци-

онных занятиях с детьми. 

2.1.4.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

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

шаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятель-

ности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предпо-

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

включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

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

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

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

люстраций 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 изобразитель-

ной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимули-

рующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вво-

дятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; ис-

пользование мультимедийных средств. 

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

чатлений 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 обуча-

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

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительно-

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

средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продол-

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

ческий, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные му-

зыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкаль-

ные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 
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учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на му-

зыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

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

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

теля и воспитателей. 

2.1.5. Физическое развитие детей с ТНР (ФАОП, п. 32.5.)  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной дея-

тельности 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 по-

движными играми с правилами. 

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

ские работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 

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

низма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементар-

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

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в т. ч. формированию гигиенических навыков. Создают возможности 

для активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся развития пред-

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

ставлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у ре-

бенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогиче-

ские работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

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

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

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

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

низма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

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

дают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию равнове-

сия, 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, ез-

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

2.1.5.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста 

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

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

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

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

турно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
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области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое разви-

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

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Физическое развитие» должны стать родители (законные представители) обучающихся, а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

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

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются развиваю-

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

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

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

ственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней гимнастики, 

прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения оздоровительных ме-

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

деятельности обучающихся с педагогическим работником по формированию культурно-гиги-

енических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-ди-

дактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении му-

зыкально-ритмических движений); в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное 

развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные 

движения, формируются естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх 

с музыкальным сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в т.ч. логопедической, 

работе с детьми с ТНР. 

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

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

чающихся. 

2.1.5.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста. 

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

ются в разнообразных формах работы.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспита-

тели, инструктор по физической культуре. Активными участниками образовательного про-

цесса должны стать родители (законные представители), а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образова-

тельных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, пред-

полагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обу-

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

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигатель-

ное развитие обучающихся с нарушением речи. 

2.1.5.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

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

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

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

ливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части заня-

тия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоцио-

нальное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

носливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознан-

ной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные мо-

менты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спор-

тивных досугов. 

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

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

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

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

тивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, ор-

ганизуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самосто-

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

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

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

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

ления спортивных атрибутов. 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креа-

тивности обучающихся. 

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

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

периментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный 

и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом 

жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у обу-

чающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую без-

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

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществ-

лению 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 пред-

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

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

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

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

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

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

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

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

ставления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупре-

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

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

ствах нездоровья. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы при-

водится с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольни-

ков с ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов. Реализация Программы 

обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в 

образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста обучающихся с 

ТНР, состава групп, особенностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятель-

ности являются такие формы, как: образовательные ситуации, предлагаемые для группы обу-

чающихся, исходя из особенностей их психофизического и речевого развития (занятия), раз-

личные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно- ролевая игра, театрализованная 

игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе народные игры, игра-экспериментирова-

ние и другие виды игр; взаимодействие и общение обучающихся и педагогических работников 

и (или) обучающихся между собой; проекты различной направленности, прежде всего иссле-

довательские; праздники, социальные акции, а также использование образовательного потен-

циала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализо-

ваны через сочетание организованных педагогическим работником и самостоятельно иници-

ируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. Любые формы, способы, методы 

и средства реализации Программы должны осуществляться с учетом базовых принципов 

Стандарта.  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образователь-

ных потребностей и интересов в разных видах деятельности. 

Формы организации образовательного процесса 

Совместная взрослого деятельность  детей и 

взрослого  

  

Организованная образовательная деятель-

ность (ООД), (подгрупповая, групповая)  

Образовательная деятельность, осуществля-

емая в ходе режимных моментов и специ-

ально организованных мероприятий (под-

групповая, групповая)  

Индивидуальная работа с воспитанниками 

Самостоятельная деятельность детей  

 

Свободная (нерегламентированная) деятель-

ность воспитанников по интересам в цен-

трах развития  

Взаимодействие с семьями воспитанников  

 

Разные формы взаимодействия и участие в 

совместных мероприятиях, проектах  

 

При планировании образовательного процесса учитывается равно долевое соотношение 

основных направлений развития ребенка, требования СанПиН, требования к организации раз-

вивающей предметно-пространственной среде, половозрастные и психофизиологические осо-

бенности, интересы и потребности детей, стимулирующие развитие детской инициативы и 

творчества.  
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Формы реализации Программы 

Организованная образовательная деятель-

ность (занятия ООД).  

Занятия с учителем-логопедом (индивиду-

альные, подгрупповые), с воспитателем - 

групповые: музыкальные, физкультурные, 

комплексные, целевые прогулки, экскурсии, 

путешествия, тематические встречи, кон-

курсы, презентации проектов.  

Образовательная деятельность, осуществля-

емая в ходе режимных моментов и специ-

ально организованных мероприятий.  

 

Утренняя гимнастика, гимнастика после 

дневного сна, физкультминутки, динамиче-

ские паузы, дежурства, коллективный труд, 

игры, в которых замысел или организация 

принадлежит педагогу (дидактическая, сю-

жетно- ролевая, подвижная, театрализован-

ная), проектная деятельность, коллекциони-

рование, чтение художественной литера-

туры, ситуативный разговор, активный от-

дых, концерты по темам, развлечения, теат-

рализованные представления, фестивали.  

Свободная (нерегламентированная) деятель-

ность воспитанников по интересам.  

Спонтанная игровая деятельность, самосто-

ятельная двигательная деятельность, рас-

сматривание книг, иллюстраций, свободная 

творческая, продуктивная деятельность, 

уединение, «Коррекционный час».  

 

 

Формы реализации образо-

вательной программы 

Методы реализации образо-

вательной программы 

Средства реализации образо-

вательной программы 

развивающие ситуации об-

щения воспитателя с воспи-

танниками (ОД)  

Игровые, словесные, нагляд-

ные, познавательные, инте-

грированные, поисковые  

дидактические игры, игры – 

путешествия, развивающие 

игры, наблюдения, экспери-

менты, исследования  

индивидуальные коррекци-

онные игровые занятия учи-

теля-логопеда, педагога-пси-

холога  

Игровые  

Словесные  

Наглядные   

 

игры – задания  

коррекционные упражнения 

гимнастика:  

пальчиковая, дыхательная,  

артикуляционная  

 

подгрупповые коррекцион-

ные занятия специалистов с 

детьми  

индивидуальная коррекци-

онная работа воспитателя с 

детьми (по заданию специа-

листов)  

Игровые  

Словесные  

Наглядные   

 

коррекционные упражнения 

(на развитие мелкой мото-

рики, фонематического 

слуха и др.)  

совместная деятельность 

воспитателя с детьми: игро-

вая, познавательно – иссле-

довательская  

Игровые, проблемные, по-

знавательные, интегрирован-

ные, поисковые  

подвижные, сюжетные, с 

правилами, театрализован-

ные игры эксперименты, 

наблюдения, опыты, упраж-

нения, поручения  

Индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с педагогом- психоло-

гом проводятся по плану педагога-психолога. 
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Выбор формы организации ОД остается за педагогом, который руководствуется программ-

ными требованиями, учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, ситуацию 

в группе.  

2.3. Специфика и формы работы в летний период.  

Организация жизнедеятельности дошкольников в летний период имеет важное значение для 

детей, посещающих ДОУ: им надо много узнать нового об окружающем мире, вдоволь поиг-

рать, побегать, пообщаться друг с другом. Коллектив МБДОУ так организовывает работу ле-

том, чтобы детям было интересно в детском саду, а родители были спокойны за здоровье де-

тей.  

Цель летней оздоровительной работы: объединить усилия взрослых по созданию условий, 

способствующих оздоровлению детского организма в летний период, а также эмоциональ-

ному, личностному и познавательному развитию ребенка.  

Приоритетные направления в работе в летний период:  

– игровая деятельность;  

– экспериментирование, наблюдения;  

– экологическое развитие;  

– физкультурно-оздоровительная работа.  

Специфика работы ДОУ в летний период:  

1.С детьми занимаются на воздухе, где много интересного и неопознанного. При организации 

деятельности учитывается, что внимание дошкольников рассредоточено, они больше отвлека-

ются, поэтому совместная деятельность требует разнообразия. 

2. Учебные занятия летом НЕ проводятся, основной акцент делается на разнообразные досу-

говые мероприятия, такие как праздники, экскурсии, спортивные игры, прогулки на свежем 

воздухе; идет реализация пяти образовательных областей, применяются разнообразные 

формы работы.  

3.Оптимальная форма организации детского досуга – мероприятие, не требующее значитель-

ной подготовки со стороны детей, громоздкой – со стороны педагогов, проводится в эмоцио-

нально привлекательной форме, имеет воспитательную и развивающую функции.  

4. Режим на теплый период отличается от режима холодного периода. 

5. В летний период прием детей осуществляется на улице, гимнастику проводят на свежем 

воздухе. 

6. Планирование ведется в соответствии с Планом летней оздоровительной работы, в кален-

дарном плане отражается комплексно-тематическое планирование (КТП).  

7. Оформление родительских уголков соответствует тематическим неделям планирования ле-

том. 

8. Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре работают по КТП.  

9. Адаптационный период – в соответствии с требованиями (2-е недели у вновь поступивших 

детей).  

Организация взаимодействия и формы работы с родителями воспитанников в летний период.  

В период летней оздоровительной работы педагогам важно понять, каким образом взаимодей-

ствовать с каждой отдельной семьей на благо ребенка. Используя принцип индивидуального 

подхода к участию родителей, целесообразно включать разнообразные способы вовлечения в 

работу как можно больше семей.  
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Педагогические беседы (наиболее доступная форма установления связи педагога с семьей, ис-

пользуется самостоятельно или в сочетании с другими формами работы). 

Цель: оказать родителям своевременную помощь по вопросу воспитания и развития. Ведущая 

роль здесь отводится воспитателю, который заранее планирует условия, тематику и структуру 

беседы. Начинать беседу следует с нейтральных тем, постепенно переходя к главному.  

Тематические консультации. Консультации близки беседам, но во время консультации роди-

тель получает квалифицированный совет от педагога. Консультация требует подготовки для 

наиболее содержательного ответа для родителей. Обычно консультации проводятся планово, 

формы проведения: индивидуальные и групповые.  

Примерный перечень консультаций на лето: «Отдых с ребенком летом», «Ребенок на даче», 

«Закаливание в летний период», «Развивающие игры на пляже», «Огонь-друг, огонь-враг», 

«Чем занять ребенка в дороге», «Как правильно купаться в водоеме», «На приусадебном 

участке, в огороде», «В лесу, на лугу», « Солнечные ожоги», «Ребенок переходит улицу», «Не 

все ягоды одинаково полезны», «Если ребенка ужалило насекомое», «Первая помощь. Осто-

рожно растения» и т.д.  

Наглядная пропаганда.  

Традиционные средства наглядной пропаганды – информационные стенды с размещением ак-

туальных тем о развитии ребенка. Также необходимо создать и использовать возможности для 

непосредственного общения, дискуссий, обмена информацией в рамках сотрудничества с ро-

дителями.  

Письменные формы общения.  

Брошюры помогают узнать о общую информацию детском саде, концепцию ДОУ. 

Ящик предложений (родители могут делиться с воспитателями идеями, мыслями и предложе-

ниями, оставляя записки)  

Использование коммуникативных и мультимедийных ресурсов.  

Общение через Интернет-сеть по вопросам, связанным с образованием, здоровьем детей, нуж-

дами семей.  

Формы участия родителей в жизни детского сада летом:  

– собирать природные материалы для деятельности детей (семена, камешки и др.);  

– читать детям сказки, истории, рассказы;  

– участвовать в праздниках.  

Взаимодействие с родителями должно основываться на доверии, способствовать осу-

ществлению педагогики сотрудничества воспитателей и родителей, повышению про-

фессионального уровня самих педагогов по работе с семьей.  

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  

Образовательная деятельность в МБДОУ  включает: 



 

37 

 

– образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

– образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; само-

стоятельную деятельность детей; 

– взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО.  

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, 

самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, же-

ланий детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько 

вариантов совместной деятельности:  

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он выпол-

няет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому;  

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог - равноправ-

ные партнеры;  

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей;  

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. 

Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли её орга-

низатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих 

детей;  

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого уча-

стия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразитель-

ная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская дея-

тельность (опыты, эксперименты и другое).  

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его субъект-

ные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и спо-

собов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание за-

ниматься 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, соответствую-

щие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного вы-

бора детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и са-

мостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образова-

тельный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и 

развития детей.  

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включа-

ется в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследова-

тельская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной дея-

тельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его само-

стоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, развиваются 

психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначаль-

ные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, 

проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представля-

ется возможным.  

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познава-

тельную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, эмоциоген-

ную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 
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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. Отсут-

ствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, 

в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его личности, 

педагог максимально использует все варианты её применения в ДО.  

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит 

в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни МБДОУ , создать у них бодрое, жизнера-

достное 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 культурно-гигиениче-

ских 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 комнат-

ными 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 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для про-

ведения 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 ситуаций, интегрирующих содержание образователь-

ных областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного 

времени педагог может организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, 

желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в 

процесс сотворчества, содействия, сопереживания.  

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении обра-

зовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения занятий, 

их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для де-

тей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует форму 

организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную ме-

тодику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
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– наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разно-

образных 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 материа-

лом); -элементарную трудовую деятельность детей на участке МБДОУ ;  

– свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

– проведение спортивных праздников (при необходимости). 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может вклю-

чать:  

– 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, настоль-

ный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и лите-

ратурные 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 движе-

ния, музыкальные игры и импровизации; 

– организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искус-

ства, 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). Са-

мостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком её содержания, 

времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоятельную 

деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддержи-

вать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое).  

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они рас-

ширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятель-

ной 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-исследова-

тельскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с раз-

ных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив:  

– в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая иници-

атива); 

– в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 
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– в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познаватель-

ная инициатива); 

– коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуни-

кативная инициатива); 

– чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-исследова-

тельской, продуктивной деятельности).  

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, прояв-

ленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые собы-

тия, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творче-

ского обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик предполагает подгрупповой способ объединения детей.  

2.4.1. Вариативные способы реализации разных видов и культурных практик.  

Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии с комплексно- 

тематическим планированием работы с детьми 2-7 лет (см. Основная образовательная про-

грамма дошкольного образования «Детство» под редакцией под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. Программа «Детство»  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 Ми-

нистерства образования и науки от 17 октября 2013 года). 

Используются методические пособия:  

1 Парциальная образовательная программа «Детство с родным городом» / А.Г. Гогоберидзе/. 

2. Методическое пособие «Лего-конструирование в детском саду» /Е.В. Фешина/. 

3. Методическое пособие «Формирование элементарных математических представлений у до-

школьников» /Сычева Г.Е./. 

4. Рабочая программа учителя-логопеда «Коррекция речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста 5-7 лет в условиях логопедического пункта». 

5. Рабочая Программа по сетевому взаимодействию с ДШИ «Музыкальные ступеньки»  

6. Рабочая программа по робототехнике «Удивительный ми LEGO»  

 

Особенностью реализации принципов построения образовательной работы с детьми яв-

ляется педагогическое взаимодействие как уникальный вид педагогической деятельности, 

наполненный социальным смыслом и направлен на целостное развитие личности.  

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе непосредствен-

ного контакта между взрослым и ребенком или в косвенной, опосредованной форме, осу-

ществляемой через предлагаемые особым образом мотивированные действия, через объекты 

природной среды, предметы пространственного окружения, через других людей (детский кол-

лектив, партнеров по деятельности) или сказочных персонажей.  

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее отно-

шений ко всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников взаимодействия.  

Работа с детьми по реализации Программы осуществляется в следующих формах обра-

зовательной деятельности: организованной образовательной деятельности (специально орга-

низованная деятельность педагога с детьми), совместной деятельности (деятельность педагога 

с детьми, включающая совместные игры, творческие, спортивные мероприятия на территории 

дошкольного учреждения) и общение воспитателя с детьми в режимных моментах, самостоя-

тельной деятельности осуществляемая в процессе организации различных видов детской дея-
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тельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продук-

тивной, художественно-творческой, чтения, конструктивнойпо интересам и желанию детей). 

Именно за счет различных видов деятельности детям предоставляется возможность развития 

имеющихся у них способностей. Личный опыт ребенок приобретает в доступных видах дея-

тельности в сотрудничестве со взрослым и самостоятельно осваивая средства и способы по-

знания, общения и деятельности, позволяющие реально проявить творчество, самостоятель-

ность.  

При построении образовательного процесса используются разнообразные формы работы 

с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятель-

ности детей и используется ведущая деятельность дошкольника — игра как основа организа-

ции жизнедеятельности детского сообщества. Именно в процессе игры у детей формируются 

способы взаимодействия с окружающими людьми (взрослыми и сверстниками). Так же боль-

шое внимание уделяется обучению детей разнообразным способам деятельности, формирова-

нию мотивации учения. Эта работа требует собственных форм и приемов, а также особой ор-

ганизации всего педагогического процесса. Для формирования способов деятельности, кото-

рое требует многократного повторения, используется игровая мотивация.  

Образовательный процесс происходит в повседневных учебных ситуациях, в ходе спонтан-

ных, дидактических и интеллектуальных игр, просмотре обучающих видеофильмов и компь-

ютерных презентаций, в ходе самостоятельной и исследовательской деятельности. Наиболее 

эффективными методами, используемыми в ДОУ, являются: метод проектов, метод проблем-

ного обучения, метод моделирования.  

Содержание ООД выстраивается на различном материале, который варьируется в зависимости 

и в соответствии с желаниями и интересами детей.  

Образовательная деятельность с детьми проводится в виде развивающих проблемно- игровых 

и практических образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями. 

Образовательные ситуации строятся как увлекательная проблемно-познавательная деятель-

ность. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Образовательные ситуации носят преиму-

щественно интегративный, проблемно-поисковый характер, предполагают познавательное об-

щение, совместную деятельность с воспитателем и активную самостоятельность детей в ре-

шении задач (социальных, коммуникативных, познавательных, художественных, двигатель-

ных, экологических, творческих и пр.), личностно-ориентированный подход педагога.  

Актуальными формами работы являются: акции, проектирование, игры, беседы, концерты, 

праздники, соревнования, ярмарки, выставки детского творчества.  

В наибольшей степени эффективному развитию способствует интеграция содержания образо-

вания в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Использование интеграции детских видов дея-

тельности наравне с интеграцией содержания делает образовательный процесс интересным и 

содержательным.  

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса:  

– реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования це-

лостных представлений об окружающем мире;  

– установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием 

разделов образовательной области и связей внутри этих разделов;  
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– построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной 

работы;  

– обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм 

их организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной 

деятельности детей.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и достаточ-

ного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания образования.  

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

При использовании интегрированного подхода в воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ, педагогический коллектив выделяет ряд положительных моментов:  

– значительную часть знаний и умений ребенок осваивает без специально организован-

ного обучения, т.е. в совместно организованных видах деятельности; 

– происходит снижение статической нагрузки за счет использования разных видов дея-

тельности; 

– используется все образовательное пространство не только группы, но и детского сада: 

кабинеты, залы, группы, холл, территория детского сада;  

– включение в общеобразовательную программу регионального компонента (знания по 

знакомству детей с родным городом, краем); 

– проведение итоговых занятий (итоговых дел) с целью обобщения знаний.  

Важной для педагогов ДОУ является необходимость включения детей в различные способы 

общения. Активизируя в ребенке осознание собственной самоценности, воспитатели помо-

гают ему понять и осознать ценность и значимость других людей. Содружество, сотрудниче-

ство, сотворчество являются основными способами включения ребенка в сферу общения.  

Региональный компонент предполагает:  

– воспитание чувства привязанности к родному городу, краю.  

– формирование краеведческих знаний о родном городе, об истории его возникновения, 

промышленности, трудовой деятельности горожан.  

– обогащение представлений дошкольников о знаменитых людях города, об их дости-

жениях, о значении их труда. 

развитие эмоциональной отзывчивости, желания активно защищать и преобразовы-

вать родную землю.  

– воспитание уважительного, бережного отношения к русским народным традициям, к 

традициям малых народов севера. 

Важным аспектом в региональном компоненте является использование и обогащение 

семейных традиций, их актуализация. Педагоги ДОУ видят необходимость сохранять эле-

менты наследия и культуры каждой семьи.  

Особое место в практике работы ДОУ занимает общение как особый вид деятельности, 

обеспечивающий выбор ценностных отношений и эмоциональную удовлетворенность от вза-

имодействий с другими людьми. Владение педагогическим сотрудничеством, содружеством, 

сотворчеством помогает воспитателю создать благоприятные условия для овладения ребен-

ком такими важными качествами, как взаимопонимание, взаимодействие, взаимопомощь. 
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Своеобразие общения со сверстниками, взрослыми, с младшими, со знакомыми и незнако-

мыми позволяет ребенку наиболее полно проявить себя. И педагоги ДОУ целенаправленно 

учат разным формам и способам общения детей. 

2.4.2. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную деятель-

ность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности у 

ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструи ровать, 

ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребёнка МБДОУ  как уверенность в себе, чувство защищенно-

сти, комфорта, положительного самоощущения.  

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной 

деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в МБДОУ  и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в МБДОУ  может протекать в форме самостоятельной инициа-

тивной деятельности, например:  

самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; свободные сю-

жетно- ролевые, театрализованные, режиссерские игры; игры - импровизации и музыкальные 

игры; речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; логические игры, разви-

вающие игры математического содержания; самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; самостоятельная двига-

тельная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и танцевальных движений. 

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 деятель-

ности, 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 

МБДОУ , 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 вни-

мание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, проявля-

ющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие при-

емы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата;  

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необ-

ходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок испыты-

вает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные 

условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих во-

просов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  
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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. 

 

В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со взрослым, 

ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об интересу-

ющих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. Важно 

поддержать данное стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей млад-

шего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направленные на развитие 

стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. 

Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать их позна-

вательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребёнка самостоятельно искать ре-

шения возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При проектировании ре-

жима дня педагог уделяет особое внимание организации вариативных активностей детей, 

чтобы ребёнок получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспери-

ментах, в рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому 

подобное), в двигательной деятельности.  

С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность 

ребёнка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его 

жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми си-

стемы разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, 

умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог 

намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуаци-

ями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда 

необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и пробле-

мам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую по-

знавательную активность, уделять особое внимание доверительному общению с ребёнком. В 

течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, 

активность, желание совместно искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятель-

ность способствует развитию у ребёнка умения решать возникающие перед ними задачи, что 

способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать 

такие ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятель-

ности, умений командной работы.  

Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявле-

ния внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов 

и приемов: - не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения, важно по-

буждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. 

В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её миними-

зации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся прошлый 

опыт;  

– у ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной за-

дачи, 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 достиже-

ниях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных инициативных действий; 

– особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса 

семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся 
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поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, ува-

жать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стрем-

ление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению 

взрослых; 

педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поста-

вить 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: опор-

ные схемы, наглядные модели; 

– важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, по-

этому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть доста-

точно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца); 

– педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и 

умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощ-

ряет стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более слож-

ные 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 затруд-

нений; 

– создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности 

и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 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; 

– обогащение РППС, обеспечивающей поддержку инициативности ребёнка. В простран-

стве группы появляются предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуаль-

ной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, по-

сылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заклю-

ченные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою 

точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания.  

2.4.3. Поддержка приоритетных сфер детской инициативы в условиях групп комбиниро-

ванной направленности.  

Поддержка детской инициативы в условиях групп комбинированной направленности осо-

бенно эффективно проходит, начиная со старшего дошкольного возраста. Приоритетная сфера 

инициативы — продуктивная деятельность. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы:  

– Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка.  

– Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

– Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

– Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  

– Поддерживать стремление научиться что-то делать, и получать от этого радостное ощу-

щение возрастающей умелости.  

– В ходе совместной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к затруд-

нениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе.  
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– Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих (использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты 

продуктивной деятельности).  

– Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчи-

вым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  

– Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недо-

статков.  

– Создавать в группе положительный психологический микроклимат.  

Воспитанники 5-6 лет.  

Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное общение.  

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы:  

– Создавать в группе положительный психологический микроклимат.  

– Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  

– Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на социальную значимость будущего продукта.  

– Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности де-

тей.  

– При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.  

– Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную пер-

спективу.  

– Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познава-

тельной деятельности детей по интересам.  

 

Воспитанники 6-7 лет (в исключительных случаях 8 лет).  

Приоритетная сфера инициативы — научение. Деятельность педагога по поддержке 

детской инициативы:  

– Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным при-

знанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования про-

дукта.  

– Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправ-

ления работы: доделывание, совершенствование и т.п. Рассказывать о трудностях из 

личного опыта.  

– Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуаль-

ным достижениям, которые есть у каждого.  

– Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.  

– Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности де-

тей.  

– При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.  

– Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения.  

– Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познаватель-

ной деятельности детей по интересам.  

Игра как способ поддержки детской инициативы.  

В коррекционно-образовательной деятельности детей с ТНР основное внимание обращается 

на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактиче-
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ских и подвижных играх и упражнениях. В этот период большое значение приобретает созда-

ние предметно-развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Педагоги орга-

низуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное руко-

водство 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.  

В старшем возрасте происходит активное приобщение детей к театрализованной деятельно-

сти:  

– совершенствуются исполнительские умения детей (под руководством педагогов и са-

мостоятельно);  

– - обогащается театрально-игровой опыт детей (за счет освоения разных видов режис-

серской театрализованной игры и игры-драматизации).  

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного и плоскост-

ного театра, стендового театра на фланелеграфе или магнитной доске, пальчикового театра, 

театра кукол бибабо, театра на рукавичках, театра-оригами и т. п. В режиссерских играх дети 

используют разные предметы (ложки, прищепки, куклы- марионетки, образные игрушки и 

др.).  

Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных произведений с 

полным или частичным костюмированием. Для постановок выбираются более сложные тек-

сты, основой театрализованной игры становится фантазирование, которое впоследствии де-

лает возможным применение таких психокоррекционных технологий, как сказкотерапия, 

куклотерапия и др. При обучении детей используются сказки, богатые диалогами, репликами, 

что дает ребенку возможность усвоить разнообразные выразительные вербальные и невер-

бальные средства.  

В этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. 

Вводятся командные и спортивные игры, которые требуют большей четкости, точности вы-

полнения заданий, групповой сплоченности и развитых двигательных навыков.  

Возрастает значение дидактических игр, которые активно используются в общеразвива-

ющей и коррекционной работе. Особая роль отводится дидактическим играм в процессе фор-

мирования у детей общефункциональных и специфических механизмов речевой деятельности.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Педагогические ориентиры:  

– вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в новую игру и напол-

нить знакомую игру новым содержанием;  

– побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе экскурсий,  наблюде-

ний, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

– закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и умения переносить 

эти игровые действия на ситуации, тематически близкие знакомой игре;  

– предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты играть роли в соответствии с их 

желаниями и интересами;  

– учить детей использовать в новых по содержанию играх различные натуральные пред-

меты и их модели, предметы-заместители;  

– поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, учить их этому;  

– развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно-ролевых и театрализованных 

игр с помощью воображаемых действий;  
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– формировать умение детей моделировать различные постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, которые могут быть использованы в процессе строительно-

конструктивных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр;  

– учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя роль и действо-

вать в соответствии с нею, проявляя соответствующие эмоциональные реакции по ходу 

игры;  

– закреплять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять отношения парт-

нерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

– учить детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в игры и игровые ситу-

ации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно;  

– учить детей играть в дидактические игры, формируя у них умения организаторов и ве-

дущих игр: в процессе игровой деятельности формировать речевую, интеллектуальную, 

эмоциональную и физическую готовность к обучению в школе.  

Основное содержание. 

 

          Подготовка к игре (вместе с детьми): изготовление игровых атрибутов (интеграция об-

разовательных областей: «Художественно-эстетическое развитие», «Социально- коммуника-

тивное развитие»).  

Строительно-конструктивные игры с последующим разыгрыванием игровых сюжетов и 

т. п. (интеграция образовательных областей «Познавательное развитие», «Художественно-эс-

тетическое развитие»). 

Создание игровой предметно-развивающей среды, побуждающей детей дополнять предло-

женные педагогом игры, а также самостоятельно разворачивать игры в игровом уголке. Само-

стоятельная постройка автобуса, пожарной машины, корабля, поезда из игровых и бытовых 

предметов (мягкие модули, крупный строительный конструктор, стульчики, сервировочные 

столы) для дальнейшей игры (интеграция образовательных областей «Познавательное разви-

тие», «Художественно-эстетическое развитие»).  

Самостоятельные игры детей и игры с участием взрослых по различным темам, способ-

ствующим обогащению социально-бытового опыта дошкольников. Проигрывание сюжетных 

линий, соединение двух-трех сюжетных линий в единую игру, например, «Семья» и «Транс-

портные средства», «Магазин» и «Почта» (интеграция образовательных областей «Познава-

тельное развитие», «Художественно- эстетическое развитие»).  

Организация и проведение сюжетно - дидактических игр (при косвенном руководстве 

взрослым): «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной безопасности» и др. (Форми-

рование основ безопасности). 

Игровые ситуации, в которых возникает необходимость менять сюжетную линию в опреде-

ленных условиях (эти условия задаются взрослым или кем-то из детей по рекомендации педа-

гога), например, в ходе игр «Космос», «Азбука пожарной безопасности», «Скорая помощь» и 

др.  

Сюжетно-ролевые игры, разворачивающиеся в нескольких планах: «Строители и инже-

неры», «Театр», «Мы творим» и др. 

Игры на малых батутах. Помощь детям в организации сюжетно-ролевой игры с исполь-

зованием нестандартного игрового оборудования, в воображаемой ситуации. Театрализован-

ные игры.  

Педагогические ориентиры:  

– приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с назначением театра, с видами 

и жанрами театрального искусства (драматический, музыкальный, кукольный, театр 

зверей, клоунада), учить выбирать сюжеты для театрализованных игр, распределять 

роли на основе сценария, который разрабатывается вместе с детьми;  
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– учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в процессе театрализован-

ных игр;  

– учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из игровой ситуации;  

– учить детей подробно характеризовать главных и второстепенных героев игры;  

– учить детей пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя язы-

ковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуля-

ция голоса, интонация) средства выразительности речи;  

– учить детей согласовывать свои действия с партнерами, проявлять творческую  актив-

ность на всех этапах работы над спектаклем;  

– развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с изображениями предме-

тов и предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с реальными предме-

тами, но в чем-то отличающимися от них;  

– учить детей готовить сцену, декорации, театральных кукол и простые костюмы к теат-

рализованным играм и детским спектаклям (вместе со взрослыми);  

– учить детей формулировать главную идею литературного произведения и давать сло-

весные характеристики главным и второстепенным героям. 

 

Основное содержание. 

 

Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в соответствии 

с заданной ситуацией для театрализации и демонстрации различных эмоций человека. Разыг-

рывание представлений по сюжетам литературных произведений, используя выразительные 

средства (мимику, жесты, интонацию). Игры-имитации образов сказочных персонажей в со-

ответствии с сюжетом произведения. 

Игры-импровизации по сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, которые читает пе-

дагог (дети прослушивают в аудиозаписи). 

Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на рукавичках, куклы- 

марионетки, пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми предметами под музыку во время 

чтения сказок, потешек, стихов и других литературных произведений. Использование в теат-

рализованных играх построек, создаваемых по сюжету литературных произведений (из стро-

ительных материалов, полифункциональных наборов мягких модулей). 

Разыгрывание детьми ситуаций по сюжетам сказок, стихотворений в песочном ящике с 

использованием объемных и плоскостных фигурок, природного материала. Театрализованные 

игры, в которых в качестве сцены могут быть использованы малые батуты. 

Привлечение детей к участию в театрализованных играх в обстановке, 

требующей концентрации на происходящем действии (перемещение кукол, диалоги) при спе-

цифическом перемещении в пространстве (координация движений на подвижной поверхно-

сти). 

Изготовление совместно со взрослыми и самостоятельно атрибутов для театрализован-

ных игр: простых по конструкции кукол бибабо кукол из платочков, игрушек из пластилина, 

способом оригами (интеграция образовательных областей «Познавательное развитие», «Ху-

дожественно-эстетическое развитие»).  

 

 

2.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С ДЕТЬМИ с ТНР 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые отражают сле-

дующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 
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- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии 

с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называ-

ется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли парт-

нера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтерна-

тивой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение педагогиче-

ского работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации 

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

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка та-

ким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка 

под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства 

и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участ-

вует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказа-

ний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая до-

стоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотно-

шений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работ-

ник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избе-

гают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, призна-

вать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способ-

ствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 

не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 
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2.5.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

(ФАОП, п. 39.3.) 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями 

(законными представителями). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непре-

рывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные представители) 

отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специали-

стами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в МБДОУ  и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспи-

тателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффек-

тивность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у 

обучающихся. 

 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализа-

ции Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием раз-

личных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители (закон-

ные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых соци-

альных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников МБДОУ  с родителям (законным пред-

ставителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных 

представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понима-

ние проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия МБДОУ  и семьи обеспечивают благоприят-

ные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок – его развитие, об-

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

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является обес-

печение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в обра-

зовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по от-

ношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

– выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семей-

ного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в во-

просах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным предста-

вителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые под-

ходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
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– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучаю-

щихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, вклю-

чает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспита-

тельных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической куль-

туры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных предста-

вителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей 

среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском кол-

лективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности МБДОУ ; созда-

ние открытого информационного пространства (сайт МБДОУ , форум, группы в соци-

альных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП ДО обучаю-

щися с ТНР как в каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в 

котором раскрываются направления работы дошкольной образовательной организации с ро-

дителями (законными представителями). 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье:  

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. 

Задачи: 

– информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно- об-

разовательной работы;  

– решение организационных вопросов; 

информирование родителей по вопросам взаимодействия МБДОУ  с другими органи-

зациями, в том числе и социальными службами. 

 

1.2. Групповые родительские собрания. 

Задачи: 

– обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

– сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

– решение текущих организационных вопросов. 

 

1.3. «День открытых дверей». 

Задача: знакомство с МБДОУ , направлениями и условиями его работы. 

 

Задачи работы учителя-логопеда, педагога - психолога и воспитателей по взаимодействию с 

родителями:  

– Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  

– Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

– Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимо-

поддержки; 

– Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их  

уверенность в собственных педагогических возможностях.  

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми:  
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Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей;  

Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому разви-

тию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно рекомендациям 

специалистов. 

В группах, которые посещают воспитанники с особыми образовательными потребно-

стями, учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной 

форме в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с 

детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как 

в речевом, так и в общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует иг-

рать с ребенком дома. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные по-

движные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться ле-

пить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложен-

ные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слухо-

вое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. 

К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необ-

ходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими.  

Для детей средней и старшей групп родители должны стремиться создавать такие ситу-

ации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизнен-

ном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, 

должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны 

стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации.  

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее зна-

ний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. На эти 

особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родителей 

должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах 

и в папках «Учитель – логопед советует».  

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями):  

– организована преемственность в работе Организации и семьи по вопросам оздоровле-

ния, досуга, обучения и воспитания;  

– повышение уровня родительской компетентности; 

гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

занимать активную позицию сотрудничества и поддержки по отношению к ребенку и 

его семье.  
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2.6. Содержание образовательной деятельности коррекции нарушений развития обуча-

ющихся. 

2.6.1. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР.  

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования обучающихся с ОВЗ в группе комбинированной направленности.  

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

3.Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и дошкольного воз-

раста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего образования.  

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучающихся 

раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной группы. 

2.6.1.1. Цели и задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ТНР.  

Цели:  

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловлен-

ных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

– осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуаль-

ных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогиче-

ской комиссии; 

– возможность освоения детьми с ТНР АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Задачи: 
– определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловлен-

ных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

– коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологиче-

ских и медицинских средств воздействия; 

– оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной 

и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направле-

ниям коррекционного воздействия. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

– проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечиваю-

щей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с це-

лью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

– достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской де-

ятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

– обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образова-

тельных 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 ДОУ включает:  

– системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 
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уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ТНР); 

– социально-коммуникативное развитие детей с ТНР; 

– развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с 

ТНР; 

– познавательное развитие детей с ТНР, развитие высших психических функций; 

– коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью мак-

симальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

– различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в т.ч. родителей (законных представителей), 

вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР.  

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организа-

ционные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных возможно-

стей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются:  

– состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II 

уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН),  

– механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринола-

лия, заикание),  

– структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР,  

– наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений 

и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном воз-

расте). 

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 словообразователь-

ный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

– овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их ис-

пользования в речевой деятельности; 

– сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформи-

рованность социально-коммуникативных навыков; 

– сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть 

реализована в образовательной организации в группах комбинированной направленности, 

планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся.  

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует: 
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– образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследова-

тельской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррек-

цией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овла-

дении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов;  

– самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР;  

– взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 

2.6.1.2. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать: 

– создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитыва-

ющей особенности обучающихся с ТНР;  

– использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

средств обучения (в т.ч. инновационных и информационных), разрабатываемых 

МБДОУ ;  

– реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потен-

циала специалистов при реализации АОП ДО обучающихся с ТНР;  

– проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопе-

дом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом;  

– обеспечение эффективного планирования и реализации в МБДОУ  образовательной де-

ятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов 

с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры де-

фекта обучающихся с ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечива-

ющих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими ТНР, позво-

лит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах ком-

плексного всестороннего обследования каждого ребенка.  
Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспечить всестороннюю 

оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех 

направлениях:  

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

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицин-

ской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучаю-

щихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, полу-

чаемом лечении и его эффективности;  

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

теллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы;  

– специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусмат-

ривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации.  

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

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

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся.  

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового раз-

вития и компенсаторные возможности обучающихся. 
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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, соответ-

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

боты для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста.  

 

2.6.1.3. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функ-

ций обучающихся с ТНР 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка.  

С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овла-

дения родной речью), психического и физического развития проводится предварительная бе-

седа с родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников МБДОУ  с ребенком обсле-

дование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установле-

ние 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 дея-

тельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагоги-

ческим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, 

с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов.  

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности 

в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, 

темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выражен-

ных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания.  

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка.  

Беседа организуется на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых 

летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мульт-

фильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступитель-

ной беседы, фиксируются. 

 

 Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состо-

яния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР.  

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ре-

бенка 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 предложе-

ний нужным по смыслу словом. 

 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение воз-

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

матических отношений.  

В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных 
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предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей 

речи, построением предложений разных конструкций.  

В заданиях используются такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному 

в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

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

лений.  

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

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

рованности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребен-

ком 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 монологиче-

ских высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой.  

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых 

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

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка 

и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях про-

изношения им звуков родного языка. Для этого необходимо предъявить ряд специальных за-

даний, 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 воспроизве-

дение слов и предложений в разном речевом контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное про-

говаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты об-

следования 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 об-

щепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных тех-

нологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированно-

сти всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение пер-
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вого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, по-

следнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определе-

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

последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зритель-

ных ориентировок и моторно-графических навыков. 

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

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования рече-

языковых возможностей обучающихся с ТНР:  

 первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью;  

 вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной 
речи;  

 третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при нали-
чии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фо-

нематического компонентов языка;  

 четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с 

нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фоне-

тико-фонематического недоразвития речи. 

 

2.6.1.4. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об одно-

значном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет 

не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска воз-

никновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной психо-

лого-педагогической помощи.  

Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического разви-

тия. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации 

для родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также 

обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии.  

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального обще-

ния с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных пред-

ставителей) основным приемам по стимулированию довербального, начального вербального 

развития ребенка.  

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений 

речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать 

функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного 
функционирования артикуляционного аппарата.  

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении 

с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и способность прослежи-

вать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка 

на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

 

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

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

речевой деятельности.  

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать пред-

меты, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно вос-

принимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», понимать обращение к одному и нескольким 



 

60 

 

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 окру-

жающего 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, пони-

мать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из назва-

ний предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружа-

ющие, некоторых своих состояний (холодно, тепло).  

У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трех-

словных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых вы-

ражениях без коррекции их фонетического оформления.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусмат-

ривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов вос-

приятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мысли-

тельных 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 разви-

тия) предполагает несколько направлений: 

1. Развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обра-

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

понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и моноло-

гической 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 уменьши-

тельно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существитель-

ных). 

3. Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении един-

ственного 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 пра-

вильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов). 

4. Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 
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звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произно-

шения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов 

слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить разли-

чать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, 

силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слого-

вой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трех-

сложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

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

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

ных, волевых, эстетических и гуманистических качеств.  

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целена-

правленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, 

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

странственных 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 пред-

логи, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматиче-

ские форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-граммати-

ческого недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

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

ференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и диа-

логической 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 предложе-

ний. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя за-

крепление 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 уве-

личение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

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

в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

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

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

гулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экска-

ваторе. 

 

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 лексиче-

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

музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: бело-

ствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значе-

нием 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 назва-

ний профессий мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - пова-

риха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (чи-

тать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составле-

ния предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения од-

нородных членов предложений. 

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

тами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произноше-

ния в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интона-

ционной и мелодической окраски речи. 

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

нятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и 

прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространствен-

ные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусмат-

ривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздей-

ствия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, эмо-

ционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мысли-

тельных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, вни-

мания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в т.ч. 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового разви-

тия ребенка с ТНР. 

 

2.6.1.5. Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность ра-

боты в зависимости от возрастных критериев.  
Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

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

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

– различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на практи-

ческом уровне; 

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

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



 

63 

 

– 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 сло-

вах; 

– производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

– знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать неко-

торые слоги, слова). 

 

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

ской организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов 

в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками 

пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до 

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

регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с соблюде-

нием темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся старшего дошкольного возраста 

могут: 

– пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организа-

ции; 

– грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

– использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

– соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

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

– свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях обще-

ния; 

– адаптироваться к различным условиям общения; 

– преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна мак-

симально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно формули-

ровать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о со-

бытиях 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. 
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Перспективное планирование работы для детей 4-го года жизни с ТНР  

в  группе комбинированной направленности   

 

Месяц Лексическая тема 

I квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Сентябрь, 2 – 3 недели логопедическое  обследование детей 

Сентябрь, 4-я  неделя «Семья» 
 Октябрь, 1-я неделя 

Октябрь, 2 - 3-я недели «Игрушки» 

Октябрь, 4- я неделя «Я. Части тела и                  лица» 

Ноябрь, 1- я неделя «Туалетные  принадлежности» 

Ноябрь, 2— 3-я недели «Одежда» 

Ноябрь, 4- я неделя  Обувь 

II квартал (декабрь, январь, февраль) 
декабрь, 1-я неделя Обувь  

Декабрь, 2 - 3 недели «Мебель» 

Декабрь, 4- я неделя «Новый год. Елка» 

Январь, 1— 2-я недели Зимние каникулы 

Январь, 3-я неделя «Продукты питания» 

Январь, 4-я неделя  

февраль, 1-я неделя 

«Посуда» 
 

Февраль, 2— 3-я недели «Домашние  птицы» 

Февраль, 4- я неделя  «Домашние                    животные» 

III квартал (март, апрель, май) 

Март, 1- я неделя «Мамин праздник» 

Март, 2- я неделя «Домашние                    животные» 

Март, 3—4- я недели «Дикие птицы» 

Апрель, 1— 2-я недели «Дикие животные» 

Апрель, 3— 4-я недели «Транспорт» 

Май, 1-я неделя Весенние каникулы 

Май, 2- я неделя «Лето. Цветы» 

Май, 3- я неделя «Лето. Насекомые» 

Май, 4- я неделя «Игры с водой и  песком» 

 

Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности, учебно-ди-

дактический материал  

 

Развитие слухового и зрительного внимания и восприятия 

— Формирование внимания к неречевым звукам, умения узнавать и различать неречевые 

звуки. 

— Воспитание слухового внимания, чувства ритма в играх и упражнениях со звучащими иг-

рушками. 

— Развитие зрительного внимания, умения различать контрастные по размеру и цвету иг-

рушки, предметы. 

— Развитие внимания к неречевым звукам, совершенствование умения разлить их. 

— Воспитание слухового внимания при слушании тихо и громко звучащих игрушек, тихой 

и громкой речи. 

— Развитие внимания к ритмической основе, слоговой структуре слова 
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— Обучение различению звуковых сигналов, состоящих из 3—4 звуков. Развитие чувства 

темпа и ритма. 

— Воспитание слухоречевой памяти. 

— Воспитание зрительного внимания и памяти. 

 

Развитие просодической стороны речи, воспитание общих речевых навыков 

— Воспитание правильного речевого диафрагмального дыхания и правильной артикуляции 
гласных звуков [у], [а], [о], [и]. 

— Развитие длительного речевого выдоха (2—3 сек) на материале гласных и их сочетаний. 
— Развитие интонационной выразительности речи, модуляции голоса на материале звуко-

подражаний, 
— Воспитание речевого диафрагмального дыхания. Формирование длительного плавного 

ротового выдоха (3—4 сек.) 
— Развитие речевого подражания. 
— Развитие силы и динамики голоса. 
— Пение гласных звуков [а], [о], [у], [и], [э], их слияний, слогов с согласными звуками [м], 

[п], [б], [д], [т], [н], [м'], [п'], [б'], [д'], [т'], [н'], звукоподражаний. 
— Развитие интонационной выразительности речи в звукоподражаниях. 

— Активизация движений речевого аппарата. 
— Воспитание умеренного темпа речи (речь с движением). 

— Формирование правильного речевого диафрагмального дыхания и длительного рото-
вого выдоха (4—5 сек.). 
— Развитие речевого подражания, пение гласных, их слияний, слогов с согласными. 

— Развитие интонационной выразительности, ритмичности речи, модуляции голоса. 
— Воспитание правильного умеренного темпа речи (речь с движением). 

— Развитие эмоционально-выразительных жестов и мимики на основе подражательной 
деятельности. 

 

Формирование фонематического восприятия 

— Формирование умения воспроизводить гласные звуки на основе восприятия беззвучной 

артикуляции. 

— Формирование умения различать гласные звуки по принципу контраста: [а] — не [а], [у] - 

[а], [и] - [у], [э] - [о], [и] - [о], [э] - [у]. 

— Развитие произносительных навыков. Различение гласных, близких по артикуляции. Со-

поставление согласных в открытых слогах: [м]—[п], [м]—[н], [п]—[м], [н]-[т], [п]-[т], [т]-[к]. 

— Различение существительных, сходных по звучанию и отличающихся одним звуком 

(бочка — точка, дом — ком). 

— Прохлопывание, отстукивание слогов в словах с определенной звуко-слоговой структу-

рой (ротик, лимон, собака, саночки). 

 

Развитие импрессивной речи 

— Формирование умения вслушиваться в речь, давать ответные звуковые и двигательные 

реакции. 

— Расширение понимания речи. Накопление пассивного словаря. Закрепление понимания 

слов, обозначающих части тела и лица, простейшие игровые и бытовые действия, признаки 

предметов. 

— Обучение пониманию обобщающих слов игрушки, обувь, одежда. 

— Обучение соотнесению предметов и действий с их словесным обозначением. 

— Развитие пассивного предикативного словаря. Обучение пониманию смысла сюжетных 

картинок, на которых люди совершают различные действия.  

— Обучение выполнению одно- и двухступенчатых инструкций. 
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— Закрепление понимания обобщающих понятий.  

— Активное усвоение глагольного словаря (инфинитив и повелительное наклонение гла-

гола). 

— Развитие понимания грамматических форм речи: 

• единственного и множественного числа существительных мужского рода: стакан — ста-

каны, чайник — чайники; 

• единственного и множественного числа существительных женского рода: чашка — 

чашки, кастрюля — кастрюли; 

• глаголов единственного и множественного числа настоящего времени: ест — едят, пьет 

—пьют; 

• предложных конструкций с простыми предлогами. 

— Обучение пониманию вопросов по сюжетной и предметным картинкам, вопросов по про-

читанной сказке со зрительной опорой. 

— Продолжение работы по расширению пассивного словаря. Повторение и заменив прой-

денного: закрепление и дифференциация единственного и множенного числа имен суще-

ствительных; закрепление и дифференциация единственного и множественного числа гла-

голов. 

— Различение глаголов, противоположных по значению (сними — надень, завяжи-развяжи). 

— Различение возвратных и невозвратных глаголов (одевается — одевают). Обучение  по-

ниманию действий, изображенных на сюжетных картинках. 

— Различение глаголов прошедшего времени по родам (вымыл — вымыла, надел  — 

надела). 

— Обучение пониманию падежных окончаний существительных. 

— Обучение пониманию пространственных отношений предметов, выраженных :,предло-

гами на, в, под, из, около, от, за (по демонстрации действий). 

— Обучение пониманию предлогов с, без. 

— Закрепление обобщающих понятий. 

— Различение противоположных по значению прилагательных (большой — маленький). 

— Обучение пониманию наречий, выражающих пространственные отношения впередu—

сзади, вверху—внизу, далеко—близко, справа—слева). 

Развитие экспрессивной речи 

— Преодоление речевого негативизма. Вызывание желания говорить. 

— Формирование речи как средства общения. Воспитание потребности в речевом общении. 

— Активизация в речи слов, обозначающих названия предметов ближайшего окружения (иг-

рушки, обувь, одежда). 

— Обучение повторению за взрослым слов, обозначающих близких ребенку людей мама, 

папа, баба, тетя, дядя, ляля). 

— Формирование слов с правильным воспроизведением ударного слога и интонационно-

ритмического рисунка в двусложных и односложных словах (Аня, кот) 

— Составление и заучивание двусложных слов из одинаковых слогов (мама. папа, баба, 

дядя, ляля). 

— Составление и заучивание двусложных слов из разных слогов (Тома, Даня). 

— Развитие словаря существительных по изучаемым лексическим темам. 

— Формирование глагольного словаря за счет активного усвоения инфинитива и повели-

тельного наклонения глаголов. 

— Пополнение словаря за счет прилагательных, обозначающих цвет (красный, синий, жел-

тый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), размер (большой, маленький). 

— Введение в речь местоимений, наречий, числительных, простых предлогов. 

союза и.  

— Уточнение имеющегося словаря существительных и его обогащение. Формирование гла-

гольного словаря, активное усвоение инфинитива и повелительного наклонения глаголов. 
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— Введение в речь прилагательных, обозначающих признаки и качества предметов. Обога-

щение активного словаря наречиями, обозначающими местонахождения предметов (там, 

тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество много,мало), оценку действий  (хо-

рошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно). 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
— Обучение пониманию вопросов косвенных падежей: где? куда? откуда? кому?кого? у 

кого? чем? 

— Обучение правильному построению двухсловных предложений: Вот ляля. Дай мяч. Катя, 

иди! 

— Формирование умения отвечать на вопросы кто это? что делает? 

— Развитие умения согласовывать прилагательные и числительное «один» с существитель-

ными в роде и числе в именительном падеже: один жук, синий мяч. 

— Формирование умения различать имена существительные единственного и множествен-

ного числа мужского и женского родов в именительном падеже (кот ~ коты, кукла — 

куклы). 

— Формирование умения образовывать родительный падеж имен существительных со зна-

чением отсутствия (Чего нет у кота? Хвоста). 

— Формирование умения образовывать и различать глаголы настоящего времени (стою — 

стоим — стоит). 

— Формирование умения образовывать и использовать глаголы в повелительном наклоне-

нии (иди, сиди). 

— Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и 

женского родов единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая 

груша). 

— Обучение употреблению предлога у. 

— Обучение самостоятельному изменению числа существительных, глаголов, местоимений 

по демонстрации действия. 

— Обучение образованию и использованию в речи существительных в дательном падеже 

(маме, киске), творительном падеже (карандашом, топором), родительном падеже с пред-

логом у (у киски). 

Развитие речевого общения 

— Стимулирование детей к составлению и использованию в речи двухсловных предложе-

ний: Это ляля. Вот ляля. Дай мяч. Катя, иди! На кису. 

— Обучение договариванию за взрослым слов и словосочетаний в потешках, упражнениях, 

стихотворениях. 

— Обучение ответам на вопросы кто это? что это? Формирование умения задавать эти во-

просы. 

— Обучение пониманию несложных рассказов взрослого по сюжетной картинке. 

— Обучение слушанию сказок со зрительной опорой на картинку. 

— Формирование простого предложения: Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. Можно ку-

бик? 

— Формирование фразы с прямым дополнением: Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест суп. 

— Обучение ответам на вопросы по демонстрации действия и по картинке. 

— Обучение пониманию вопросов по прочитанной сказке со зрительной опорой и ответам 
на них. 

— Формирование умения заканчивать фразу. 

— Обучение ответам на поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам: кто это? 

что он делает? что это? 

— Подбор существительных к глаголам. (Сидит кто? — Девочка, собака, кошка.) 
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— Развитие умения составлять предложения по небольшой сюжетной картинке с одним дей-

ствующим лицом. (Дети спят. Мама варит суп.) 

— Развитие умения использовать инфинитив глаголов в словосочетаниях. (Хочу есть. 

Можно поиграть?) 

— Совершенствование умения договаривать словосочетания в разучиваемых стихотворе-

ниях, при пересказе знакомых сказок и небольших рассказов. 

Заучивание небольших песенок, потешек, стишков со зрительной опорой на картинки. 

 

 

Перспективное планирование работы для детей 5-го года жизни с ТНР 

в  группе комбинированной направленности 

 

Месяц Недели  Лексическая тема 

I квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Сентябрь  2 – 3 недели логопедическое  обследование детей 

4 –я неделя Наше тело. Гигиена. 

Октябрь  1-я неделя Осень . Признаки осени. Деревья. 

2-я неделя Огород. Овощи. 

3-я неделя Сад. Фрукты. 

4-я неделя Обобщение темы «Осень». 

Ноябрь 1-я неделя Игрушки. 

2-я неделя Одежда. Головные уборы. 

3-я неделя Обувь. 

4-я неделя Дом. Квартира. 

II квартал (декабрь, январь, февраль) 

Декабрь 1-я неделя Мебель. 

2-я неделя Посуда.  

3-я неделя Зима.  

4-я неделя Новогодний праздник. 

Январь 1-я неделя Каникулярная неделя 

2-я неделя Домашние птицы и птенцы домашних птиц. 

3-я неделя Домашние животные и их детеныши.  

4-я неделя Дикие животные и их детеныши. 

Февраль  1-я неделя Зимующие птицы. 

2-я неделя Профессии. 

3-я неделя Транспорт. 

4-я неделя Профессии на транспорте. 

III квартал (март, апрель, май) 

Март 1-я неделя Весна.  

2-я неделя Мамин праздник. Профессии наших мам. 

3-я неделя Семья. 

4-я неделя Первые весенние цветы. 

Апрель  1-я неделя Дикие животные весной. 

2-я неделя Домашние животные весной. 

3-я неделя Птицы прилетели. 

4-я неделя Насекомые. 

Май  1-я неделя Наш город. Моя улица. 

2-я неделя Правила дорожного движения. 

3-я неделя Лето. 

4-я неделя Цветы на лугу. 
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Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности, учебно-дидакти-

ческий материал  

 

Развитие словаря 

– Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи суще-

ствительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на ос-

нове ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближай-

шего окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

– Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 

– Расширять словарь за счёт активного усвоения и использования в экспрессивной речи 

личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных прила-

гательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 

числительных. 

– Сформировать понимание простых предлогов. 

– Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

 

Формирование грамматического строя речи 

– Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода 

в единственном и множественном числе в именительном падеже. 

– Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существи-

тельные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в беспред-

ложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. 

– Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласка-

тельными суффиксами. 

– Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном накло-

нении. 

– Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков. 

– Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с суще-

ствительными мужского, женского и среднего рода. 

– Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 

женского рода. 

– Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по кар-

тинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

– Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и сказу-

емыми. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 

 

Развитие просодической стороны речи 

– Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

– Формировать навык мягкого голосоведения. 

– Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

– Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

– Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в  свободной 

речевой деятельности. 

– Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 
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– Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

o Работа над слоговой структурой слова 

– Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

– Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударе-

ния и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочки слогов со стечением согласных. 

– Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных 

слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стече-

нием согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

– Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и син-

теза 

– Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

– Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

– Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ 

и синтез слияний гласных звуков. 

– Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать 

слова с начальными ударными гласными. 

– Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из 

конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 

акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, 

слов. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых сло-

гов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

– Научить подбирать слова с заданным звуком. 

– Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать 

этими понятиями. 

 

Обучение  элементам грамоты 

 

– Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

– Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К. 

– Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мо-

заики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Научить 

узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

– Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых 

слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

 

Развитие  связной речи и навыков речевого общения 

 

– Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

– Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

– Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, же-

стов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

– Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

– Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслуши-

вать друг друга до конца. 

– Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 

предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 
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– Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 

небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

  

Перспективное планирование работы для детей 6-го года жизни с ТНР  

в  группе комбинированной направленности   

 

Месяц,  неделя Лексическая тема 

Сентябрь  Первичное и углубленное обследование детей. Заполнение 

речевых карт. Подготовка и оформление  документации. 

Октябрь 1-я неделя Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью. 

2-я неделя Огород. Овощи. 

3-я неделя Сад. Фрукты. 

4-я неделя Лес. Грибы и лесные ягоды. 

Ноябрь 1-я неделя Одежда. 

2-я неделя Обувь. 

3-я неделя Игрушки. 

4-я неделя Посуда. 

Декабрь 1-я неделя Зима. Зимующие птицы. 

2-я неделя Домашние животные зимой. 

3-я неделя Дикие животные зимой. 

4-я неделя Новый год. 

Январь 1-я неделя У детей зимние каникулы. 

2-я неделя Мебель 

3-я неделя Грузовой и пассажирский транспорт. 

4-я неделя Профессии в транспорте. 

Февраль 1-я неделя Детский сад. Профессии. 

2-я неделя Цвет. Форма. Величина. 

3-я неделя Наша армия. 

4-я неделя Стройка. Профессии строителей. 

Март 1-я неделя Весна. Приметы весны. Мамин праздник. 

2-я неделя Человек и его тело. 

3-я неделя Семья. 

4-я неделя Наш город. Наша республика. 

Апрель  

 

1-я неделя Что такое хорошо? 

2-я неделя Космос. 

3-я неделя Откуда хлеб пришел? 

4-я неделя Почта. 

Май  1-я неделя День победы. 

2-я неделя Насекомые. 

3-я неделя Цветы. 

4-я неделя Лето. 

 

 

 

 

 

 

Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности, учебно-ди-

дактический материал  
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Развитие  словаря 

 

– Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предме-

тов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных об-

разов. 

– Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса 

– к активному использованию речевых средств 

– Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

– предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

– Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

– развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

– видовые обобщающие понятия. 

– Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

– действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

– действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

– Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по 

– их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

– относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с лас-

кательным значением. 

– Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание 

– и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

– Расширить понимание значения простых предлогов и актвизировать их использование в 

речи. 

– Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

– местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи. 

– Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Формирование  и совершенствование 

грамматического строя речи 

 

– Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

– некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

– множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

– простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

– женского рода в прошедшем времени. 

– Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

– этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,-

енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

– Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

– притяжательные прилагательные. 

– Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

– существительными в роде, числе, падеже. 

– Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

– картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

– Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

– союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

– Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

– анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 
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Развитие фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа 
 

Развитие просодической стороны речи 

– Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

– Закрепить навык мягкого голосоведения. 

– Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

– координацию речи с движением. 

– Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

– голоса. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

 

– Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

– речевой деятельности. 

– Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

– звуков всех групп. 

– Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

– сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игро-

вой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

 

– Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

– запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепо-

чек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стече-

нием согласных. 

– Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

– звукослоговой структуры. 

– Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

– слогов, одного слога, трех слогов. 

– Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 

 

– Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

– Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

– признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки. 

– Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

– артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной 

– игровой и речевой деятельности. 

– Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

– слова, согласных из конца и начала слова. 

– Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

– трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

 

– Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — 

– звонкий, твердый — мягкий. 
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– Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

– Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий соглас-

ный звук, твердый согласный звук. 

 

Обучение элементам грамоты  

 

– Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

– Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

– Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

– шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 

– воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные 

– буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 

– правильно и зеркально изображенных букв. 

– Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

– Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 

– буквами. 

– Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов 

– в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

– собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

 

– Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

– вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой 

и своей речи. 

– Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

– вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

– Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

– объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

– сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллек-

тивно составленному плану. 

– Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

– Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

– развивать коммуникативную функцию речи. 
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Перспективное планирование работы для детей 7-го года жизни с ТНР  

в  группе комбинированной направленности   

 

Месяц,  неделя Лексическая тема 

Сентябрь Первичное и углубленное обследование детей. Заполнение 

речевых карт. Подготовка и оформление  документации. 

Октябрь  1-я неделя Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью. 

2-я неделя Овощи. Фрукты. Труд взрослых в садах и огородах. 

3-я неделя Насекомые. Подготовка насекомых к зиме. 

4-я неделя Перелетные птицы. 

Ноябрь 1-я неделя Поздняя осень. Грибы. Ягоды. 

2-я неделя Домашние животные и их детеныши. 

3-я неделя Дикие животные и их детеныши. 

4-я неделя Осенние одежда, обувь, головные уборы. 

Декабрь 1-я неделя Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные 

зимой. 

2-я неделя Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из 

которых мебель сделана. 

3-я неделя Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана по-

суда. 

4-я неделя Новый год. 

Январь 1-я неделя У детей зимние каникулы. 

2-я неделя Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. 

Трудовые действия. 

3-я неделя Профессии взрослых. Трудовые действия. 

4-я неделя Музыкальные инструменты. 

Февраль 1-я неделя Орудия труда. Инструменты. 

2-я неделя Животные жарких стран, детеныши. 

3-я неделя Комнатные растения, размножение и уход. 

4-я неделя Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквари-

умные рыбы. 

Март 1-я неделя Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы. 

Мамин праздник. 

2-я неделя Наша Родина – Россия. Москва – столица России. 

3-я неделя Наш родной город. Город и деревня. 

4-я неделя Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Я. Маршака. 

Апрель 1-я неделя Мы читаем. Знакомство с творчеством 

2-я неделя Мы читаем. Знакомство с творчеством 

3-я неделя Мы читаем. Знакомство с творчеством 

4-я неделя Мы читаем сказки 

Май 1-я неделя Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелётные 

птицы весной. 

2-я неделя Мы читаем. Знакомство с творчеством 

3-я неделя Скоро в школу. Школьные принадлежности. 

4-я неделя Лето. Летние месяцы. Летние забавы. Сезонные профессии 

(летние) 
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Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности, учебно-ди-

дактический материал  

 

 

Развитие  словаря 

– Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем.  

– Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличи-

тельными суффиксами, существительными суффиксами единичности; существитель-

ными, образованными от глаголов.  

– Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, сло-

вами-антонимами и словами-синонимами.  

– Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить ис-

пользовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

– Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначаю-

щими моральные качества людей.  

– Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с от-

тенками значений.  

– Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоимен-

ных форм, наречий, причастий.  

– Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Совершенствование  грамматического строя речи 

 

– Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и мно-

жественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредлож-

ных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

– Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

– Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличи-

тельными суффиксами и суффиксами единичности.  

– Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными 

в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным.  

– Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

– Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного вре-

мени.  

– Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демон-

страции действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами.  

– Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложе-

ний с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными вре-

мени, следствия, причины.  

– Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений.  

– Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены 

в предыдущей группе. 
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Развитие  фонетико-фонематической системы языка и навыков 

 языкового анализа и синтеза 

 

Развитие просодической стороны речи. 

– Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голо-

соподачи и плавности речи.  

– Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. Учить 

детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, 

тихо, шепотом.  

– Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона 

в играх.  

– Учить говорить в спокойном темпе.  

– Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

 

Коррекция произносительной стороны речи 

– Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

– Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, неболь-

ших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  

– Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза 

– Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

– Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 

(слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения.  

– Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предло-

жения.  

– Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов.  

 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и син-

теза 

– Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные глас-

ные и согласные звуки.  

– Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по ме-

сту образования.  

– Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.  

– Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

 

Обучение  грамоте 

 

– Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  

– Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  



 

78 

 

– Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; 

лепки их из пластилина.  

– Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напе-

чатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

– Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.  

– Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

– Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой 

А, чу-щу с буквой У).  

– Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 

Развитие  связной речи и речевого общения 

– Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатле-

ниях. 

– Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и по-

знавательного общения. 

– Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко.  

– Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах 

и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  

– Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

– Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия 

или лица рассказчика.  

– Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с уче-

том возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образо-

вательных потребностей и интересов 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в Про-

грамме как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. 

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные формы ор-

ганизации деятельности детей учитывают их индивидуально-типологические особенности. 

Основной формой работы с дошкольниками во всех пяти образовательных областях яв-

ляется игровая деятельность.  
Программа предусматривает использование занятия (подгрупповые занятия, индиви-

дуальные занятия; занятий подвижными микрогруппами) как одну из форм работы с детьми 

при условии максимального использования игровых методов и приемов в рамках каждого за-

нятия.  

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе подвижных, дидактиче-

ских, сюжетно-ролевых, театрализованных игр, бесед, ситуативных разговоров, наблюдения, 

рассматривания картин, речевой ситуации, рассказа из личного опыта, демонстрации обучаю-

щих презентаций, чтение художественной литературы и др.  

В современной дошкольной педагогике  эти формы работы рассматриваются как взаи-

модействие ребенка и взрослого, и носят интегративный характер, т. е., позволяют решать за-

дачи двух и более образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельно-

сти.  

Таким образом, обеспечиваются условия для гармоничного взаимодействия ребенка с 

окружающим миром в обстановке психологического комфорта, способствующего его физиче-

скому здоровью.  
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Учитель-логопед и педагоги групп комбинированной направленности используют весь 

комплекс методов в реализации Программы, которые отображены в ОП МБДОУ: наглядные, 

практические, словесные методы и их комбинации. Для эффективного обучения воспитанни-

ков с нарушениями в речевом развитии следует задействовать максимальное количество ана-

лизаторов с использованием как традиционных, так и специальных методов и методических 

приемов. 

Отбор методов для реализации Программы в каждой конкретной группе определяется спе-

циалистами и педагогами с соблюдением рекомендаций:  

 на первых этапах реализации Программы с детьми целесообразно опираться на все 

виды наглядных методов; 

 наиболее эффективным при реализации Программы является сочетание наглядных и 
практических методов; 

 возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) на начальных 
(этапах имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития, бедности соци-

ального опыта большинства детей с ТНР; 

 с учетом особенностей детей с ТНР необходимо применять методы контроля и само-

контроля реализации Программы. 

 

Логопедическое воздействие, как основа построения подгрупповых и индивидуальных 

логопедических занятий, осуществляется различными методами. Выбор и использование того 

или иного метода определяется характером речевого нарушения, содержанием, целями и за-

дачами коррекционно-логопедического воздействия, этапом работы, возрастными, индивиду-

ально-психологическими особенностями ребенка и др. На каждом из этапов логопедической 

работы эффективность овладения правильными речевыми навыками обеспечивается соответ-

ствующей группой методов.  

Для этапа постановки звука характерно преимущественное использование практиче-

ских и наглядных методов; при автоматизации, особенно в связной речи, широко использу-

ются беседа, пересказ, рассказ, т. е. словесные методы. 

К практическим методам логопедического воздействия относятся упражнения, игры 

и моделирование. 

Упражнение - это многократное повторение ребенком практических и умственных за-

данных действий. В логопедической работе они эффективны при устранении артикуляторных 

и голосовых расстройств, так как у детей формируются практические речевые умения и 

навыки либо предпосылки к их развитию, происходит овладение различными способами прак-

тической и умственной деятельности.  

Использование игры, как метода предполагает сочетание различных компонентов иг-

ровой деятельности с другими приемами: показом, пояснением, указаниями, вопросами. Од-

ним из основных компонентов метода является воображаемая ситуация в развернутом виде 

(сюжет, роль, игровые действия). Например, в играх "Магазин", "Вызов врача", "На лесной 
опушке" дети распределяют роли, с помощью масок, деталей одежды, речевых и неречевых 

действий создают образы людей или животных, в соответствии с ролью вступают в опреде-

ленные взаимоотношения в процессе игры. 

В игровом методе ведущая роль принадлежит педагогу, который подбирает игру в со-

ответствии с намеченными целями и задачами коррекции, распределяет роли, организует и 

активизирует деятельность детей. Используются  различные игры: с пением, дидактические, 

подвижные, творческие, драматизации. Их использование определяется задачами и этапами 

коррекционно-логопедической работы, характером и структурой дефекта, возрастными и ин-

дивидуально-психическими особенностями детей. Например, использование игровых упраж-

нений с имитацией действия: рубят дрова, деревья качаются от ветра, имитация походки мед-

ведя, лисы, вызывает эмоционально-положительный настрой детей, снимает у них напряже-

ние. 
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Моделирование, как метод логопедического воздействия - это процесс создания моде-

лей и их использование в целях формирования представлений о структуре объектов, об отно-

шениях и связях между элементами этих объектов. 

Эффективность их использования зависит от следующих условий: модель должна отражать 

основные свойства объекта и быть по структуре аналогичной ему; быть доступной для вос-

приятия ребенком данного возраста; должна облегчать процесс овладения навыками, умени-

ями и знаниями. Широкое применение получило знаково-символическое моделирование. 

Например, при формировании звукового анализа и синтеза используются графические схемы 

структуры предложения, слогового и звукового состава слова. 

Использование модели предполагает определенный уровень сформированности ум-

ственных операций (анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения).  

Наглядные методы представляют собой те формы усвоения знаний, умений и навыков, 

которые находятся в существенной зависимости от применяемых при обучении наглядных по-

собий и технических средств обучения. К наглядным методам относятся наблюдения, рассмат-

ривание рисунков, картин, макетов, просмотр видеозаписей, прослушивание аудиозаписей, а 

также показ образца задания, способа действия, которые в ряде случаев выступают в качестве 

самостоятельных методов. 

Наблюдение связано с применением картин, рисунков, профилей артикуляции, макетов, 

а также с показом артикуляции звука, упражнений. Наглядные средства должны быть хорошо 

видны всем; подобраны с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенно-

стей ребенка; соответствовать задачам логопедической работы на данном этапе коррекции; 

сопровождаться точной и конкретной речью; словесное описание объекта должно способство-

вать развитию аналитико-синтетической деятельности, наблюдательности, развитию речи. 

Использование пособий может преследовать различные цели: коррекцию нарушений 

сенсорной сферы (представлений о цвете, форме, величине и т. д.), развитие фонематического 

восприятия (на картине найти предметы, в названиях которых имеется отрабатываемый звук), 

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

торых 5 звуков), закрепление правильного произношения звука, развитие лексического запаса 

слов, грамматического строя, связной речи (составление рассказа по сюжетной картине, по 

серии сюжетных картин). 

Воспроизведение аудио записей на дисках сопровождаются беседой логопеда, переска-

зом. Аудио записи речи самих детей используются для анализа, для выявления характера нару-

шения, для сравнения речи на различных этапах коррекции, для воспитания уверенности в 

успехе работы. 

Видеозаписи используются при автоматизации звуков речи во время беседы, при пере-

сказе содержания, для развития навыков слитной плавной речи при устранении заикания, для 

развития связной речи. 

Особенности использования словесных методов в логопедической работе определяются 

возрастными особенностями детей, структурой и характером речевого дефекта, целями, зада-

чами, этапом коррекционного воздействия. В работе с детьми дошкольного возраста словес-

ные методы сочетаются с практическими и наглядными. При устранении дислалии, заикания 

и других нарушений речи в дошкольном возрасте логопед опирается на использование игро-

вого и наглядного методов с включением словесных. 

Основными словесными методами являются рассказ, беседа, чтение. 

Рассказ - это такая форма обучения, при которой изложение носит описательный харак-

тер. Его используют для создания у детей представления о том или ином явлении, вызова по-

ложительных эмоций, для создания образца правильной выразительной речи, подготовки де-

тей к последующей самостоятельной работе, для обогащения словаря, закрепления граммати-

ческих форм речи. 
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Кроме рассказа, используется пересказ сказок, литературных произведений (краткий, 

выборочный, развернутый и т. д.). В зависимости от дидактических задач организуются пред-

варительные, итоговые, обобщающие беседы. В ходе предварительной беседы логопед выяв-

ляет знания детей, создает установку на усвоение новой темы. 

При проведении беседы ставятся разные задачи: развитие познавательной деятельности, за-

крепление правильного произношения, уточнения грамматической структуры предложений, 

закрепление навыков плавной слитной речи и т. д. 

При оценке деятельности ребенка необходимо учитывать его возрастные и индивидуально-

психологические особенности. Неуверенных, застенчивых, остро переживающих свой дефект 

следует чаще поощрять проявлять педагогический такт при оценке их работы.  

Учитель-логопед в коррекционной работе также использует специализированные ме-

тоды: двигательно-кинестетический (предполагает установление связи между движением ар-

тикуляционных мышц и их ощущением); слухозрительно-кинестетический метода (заключа-

ется в установлении связей между восприятием звука на слух, зрительным образом артикуля-

ционного уклада и двигательным ощущением при его произношении);  

элементы: арттерапии, сказкотерапии, психогимнастики и т.д. 

 

 

2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Иные характери-

стики содержания АОП ДО. 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется об-

разовательная деятельность.  

Осуществление образовательного процесса в МБДОУ  обусловлено климатическими, нацио-

нально - культурными, социальными, демографическими и видовыми особенностями. 

Географическое месторасположение: МБДОУ  расположена на Крайнем Севере России, за По-

лярным кругом, в городе Полярные Зори. 

В образовательном процессе решаются задачи по обогащению знаний дошкольников о городе 

Полярные Зори, городах Мурманской области, столице Заполярья, природе Кольского края. 

Климатические особенности организации образовательного процесса:  

– длительная протяженность темного периода суток, полярная ночь, (конец ноября – 

начало марта);  

– летний сезон (июнь - август) совпадает с общепринятым, весна и осень на месяц короче 

обычных. 

Зима продолжается 5 месяцев – с ноября по март.  

Наблюдается разреженность воздуха, нехватка кислорода. 

Национально-культурные особенности: 

– обучение и воспитание в МБДОУ  осуществляется государственном языке РФ - рус-

ском языке (согласно заявлениям и выбору родителей). 

– Кольский край имеет свою историю, культуру, издавна славится своими народными 

умельцами, традициями. 

– национально-культурные особенности учитываются в организации и осуществлении 

образовательного процесса для старших дошкольников по ознакомлению с историей, 

культурой, природой, условиями жизни, быта, достопримечательностями, народными 

промыслами, выдающимися земляками, культурными традициями населения города 
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Полярные Зори, коренных народов Кольского Севера – саамов, а также с историей и 

работой граМБДОУ бразующего предприятия - Кольской Атомной Электростанцией. 

  

Социальные условия: МБДОУ  расположена в стороне от промышленных предприятий (Мур-

манская область, город Полярные Зори, улица Пушкина, д. 3А), в центре города с развитой 

инфраструктурой.  

МБДОУ  взаимодействует с различными структурами в сфере образования, науки, куль-

туры и спорта, что является положительным фактором поликультурного воспитания детей и 

условием реализации Программы посредством сетевого взаимодействия, обуславливает тема-

тику ознакомления детей с трудом взрослых, планирования, интегрированном решении целей 

и задач образовательных областей.  

Цели и задачи одних образовательных областей решаются внутри и в рамках всех осталь-

ных образовательных областей. Содержательная связь между разными образовательными об-

ластями позволяет интегрировать образовательное содержание при решении образовательных 

задач, что дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практи-

ческую сферы личности ребенка. Становление различных сфер самосознания ребенка проис-

ходит на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании 

историко географических, этнических особенностей социальной действительности (саамы – 

коренное население Кольского полуострова), с учетом национальных ценностей и традиций 

Кольского полуострова (Мурманская область, город Полярные Зори). Освоение ребенком 

мира ближайшего (социального, природного) окружения обеспечивается в интегрированных 

формах, через организацию совместной, самостоятельной деятельности. 

Национально-культурные традиции. Представление о малой родине является содержательной 

основой для осуществления разнообразной детской деятельности. Интеграция краеведческого 

содержания в разных формах детско-взрослой совместной и самостоятельной деятельности 

заключена в следующем: 

– участие детей в целевых прогулках, экскурсиях обеспечивает необходимую двигательную 

активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников; 

– обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах; 

– участие детей в совместном со взрослыми труде на участке детского сада; 

– развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художе-

ственной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о 

событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях, участие в придумы-

вании сказок и историй о достопримечательностях малой родины; 

– рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой родине: высаживание деревьев и цветов; 

– участие в проектной деятельности, продуктом которой являются стенгазеты о малой ро-

дине, составление маршрутов экскурсий и прогулок; коллекционирование картинок, откры-

ток, символов, значков; 

– обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей.  
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2.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ представлена в ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

«ДЕТСКИЙ САД № 5» 

 

№ п/п СОДЕРЖАНИЕ Стр. 

1 Пояснительная записка 164 

2 Целевой раздел 165-169 

2.1 Цель и задачи воспитания 165 

2.2 Направления воспитания 165 

2.3 Целевые ориентиры воспитания 168 

2.4 Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к 3 го-

дам) 

168 

2.5 Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения 

освоения программы 

169 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 171 

3 Содержательный раздел 171-204 

3.1 Уклад образовательной организации 171 

3.2 Воспитывающая среда образовательной организации 178 

3.3 Общности образовательной организации 179 

3.4 Задачи воспитания в образовательных областях 180 

3.5 Содержание воспитательной работы по направлениям воспита-

ния 

182 

3.6 Формы совместной деятельности в образовательной организа-
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения города Полярные Зори «Детский сад №5» (далее – Программа) является 

частью основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №5. 

Данная Программа опирается на природу детства, как особого культурно исторического 

феномена в развитии человечества, на культурно-деятельностный подход и гуманную педа-

гогику сотрудничества. 

Структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный. Программа определяет содержание и организацию воспитания обучаю-

щихся МБДОУ №5, с учетом особенностей образовательных условий дошкольной организа-

ции, региональных особенностей, образовательных потребностей обучающихся и запросов 

https://r1.nubex.ru/s10744-f5f/f4228_3e/ПРОГРАММА%20МБДОУ%20№5.pdf
https://r1.nubex.ru/s10744-f5f/f4228_3e/ПРОГРАММА%20МБДОУ%20№5.pdf
https://r1.nubex.ru/s10744-f5f/f4228_3e/ПРОГРАММА%20МБДОУ%20№5.pdf
https://r1.nubex.ru/s10744-f5f/f4228_3e/ПРОГРАММА%20МБДОУ%20№5.pdf
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родительской общественности. Программа определяет цель, задачи, планируемые резуль-

таты, содержание и организацию воспитательного процесса (объем, содержание и планируе-

мые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).   

      В основе процесса воспитания детей в детском саду лежат конституционные и наци-

ональные ценности российского общества. 

      Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника детского сада и с базо-

выми духовно-нравственными ценностями. 

      Реализация рабочей программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. Реализация рабочей программы воспитания предпо-

лагает социальное партнерство с другими организациями… 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

 

В группах комбинированной направленности осуществляется реализация Образователь-

ной программы дошкольного образования, а для обучения и воспитания ребенка с ТНР на её 

основе разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (инклю-

зивное образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей ребёнка, обеспечивающая коррекцию нарушений речеязыкового развития и со-

путствующих нарушений, и его социальную адаптацию. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы (ФАОП,п. 51.3) .  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обес-

печивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными по-

требностями. 

1. Планирование коррекционной работы с учетом индивидуальных особенностей, потребно-

стей, состояния здоровья ребенка.  

2. Использование в коррекционно-развивающей работе традиционных и нетрадиционных ло-

гопедических технологий.  

3. Создание устойчивой эмоционально-положительной мотивации к логопедическому воз-

действию путем формирования мотивационной готовности к участию в коррекционном про-

цессе с использованием различных технологий.  

4. Учет уровня выраженности психофизического развития ребенка, ведущего типа деятельно-

сти, зоны ближайшего развития.  

5. Учет преобладающего типа восприятия ребенка с ТНР при работе наглядным дидактиче-

ским материалом обеспечивающего более высокий уровень восприятия детьми информации, 

их активное включение в коррекционный процесс.  

6. Наличие адекватной и стимулирующей развитие ребенка предметно-развивающей среды  

7. Активизация компенсаторных возможностей, позволяющая сформировать устойчивые ви-

зуально-кинестетические и визуально-аудиальные условно-рефлекторные связи центральной 

нервной системы, на основе которых формируются правильные речевые навыки.  

8. Формирование потребности добиться результата на определенном этапе логопедического 

воздействия.  

9. Развитие навыков самоконтроля. 

В соответствии с психолого-педагогическими условиями, воспитанникам ДОУ гарантируется:  

 охрана их нервно-психического и физического здоровья; 

 обеспечение спокойной, доброжелательной атмосферы жизнедеятельности;  

 содействие в их естественном и своевременном развитии; 

 коррекция недостатков речи.  

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда  (далее – РППС) МБДОУ № 5 соответ-

ствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

РППС  групп комбинированной направленности обеспечивает реализацию адаптирован-

ной образовательной программы для детей с ТНР. 
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РППС – часть образовательной среды и фактор, мощно обогащающий развитие детей. 

РППС МБДОУ  выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, содержа-

тельной и привлекательной для каждого ребенка деятельности.  

РППС представляет собой единство специально организованного пространства как 

внешнего (территория МБДОУ ), так и внутреннего (групповые, специализированные, техно-

логические, административные и иные пространства), материалов, оборудования, электрон-

ных образовательных ресурсов и средств обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, материалов для организации самостоятельной творческой 

деятельности детей. РППС создает возможности для учета особенностей, возможностей и ин-

тересов детей, коррекции недостатков их развития.  

Организация имеет право самостоятельно проектировать предметно-пространственную 

развивающую образовательную среду с учетом психофизических особенностей детей с ТНР.  

 

Центр сюжетно-

ролевой игры  

игрушки-предметы оперирования: игрушки, имитирующие реальные 

предметы, орудия, инструменты, средства человеческой деятельности, 

позволяющие воссоздавать смысл настоящего действия;  

игрушки-персонажи и ролевые атрибуты: разного вида куклы, фи-

гурки людей и животных, игровой материал, представляющий роле-

вые атрибуты, специфичные для какого-либо персонажа (роли), атри-

буты для театральной деятельности;  

маркеры (знаки) игрового пространства: игровой материал, указываю-

щие на место действия, обстановку, в которой оно происходит (боль-

ница, парикмахерская, кукольная мебель, мастерская и т.д).  

Игровой центр  

 

предметы и пособия для игр на ловкость: мячи, наборы кеглей, коль-

цебросы и т.п.; 

настольные игры на удачу: «лото» с самым разнообразным тематиче-

ским содержанием, настольные игры разнообразной тематики;  

настольные игры на развитие интеллектуальных способностей: дет-

ское домино, шашки, шахматы и т.п. Возрастная динамика заключа-

ется в постепенном освоении игры с правилами через последователь-

ное введение в арсенал детей ее культурных форм: простых подвиж-

ных игр с предметом и результативным действием (2-4 года), игр на 

удачу (4-5,5лет) и игр на умственное развитие (5-7лет).  

Игровой материал для возрастных групп подбирается с учетом по-

этапного добавления игрового материала для нового типа игры и 

усложнения игрового материала для уже освоенного типа.  

Центр  

продуктивной  

деятельности  

 

для изобразительной деятельности: рисования, лепки, аппликации; 

для конструирования: строительный материал, детали конструкторов, 

бумага разных цветов и фактуры, природные и бросовые материалы; - 

оборудование общего назначения: доска для рисования мелом и мар-

кером, доска для размещения работ по лепке и др.  

Центр познава-

тельно- исследо-

вательской дея-

тельности  

 

объекты для исследования в реальном действии: различные искус-

ственно созданные материалы для сенсорного развития (вкладыши-

формы, предметы-головоломки, объекты для сериации и т.п.  

природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут по-

знакомиться с их свойства и научиться различным способам упорядо-

чивания их (коллекции плодов и семян растений и т.п.), образно-сим-

волический материал: наглядные пособия, репрезентирующие детям 
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мир вещей и событий: иллюстрированные схемы-таблицы, графиче-

ские «лабиринты», условные изображения в виде карт, схем, черте-

жей; нормативно-знаковый материал: разнообразные наборы букв и 

цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы и т.п.  

В любом возрасте материал для исследования в действии способ-

ствует не только овладению познавательными средствами, но и стиму-

лирует развитие координации руки и глаза, мелкой моторики ребенка. 

С возрастом расширяется диапазон материалов, они изменяются от 

простого к сложному, что в конечном итоге на каждом возрастном 

этапе создает возможность для полноценной и разнообразной позна-

вательно- исследовательской деятельности.  

Центр  

двигательной  

активности  

 

оборудование для ходьбы, бега и равновесия; оборудование для 

прыжков; оборудование для катания, бросания и ловли; оборудование 

для ползания и лазания; оборудование для общеразвивающих упраж-

нений.  

Физкультурные пособия размещены таким образом, что они способ-

ствуют проявлению двигательной активности воспитанников.  

Центр речевого 

развития  

 

сюжетные картинки; предметные картинки; картотека пальчиковых 

игр; 

настольные игры на развитие звукового восприятия, связной речи, ав-

томатизации звуков.  

Центр  

театрализованной 

деятельности  

различные виды театров; ширмы; маски; платки, шляпы, костюмы.  

 

Центр патрио-

тизма и краеведе-

ния  

 

государственные символы России, Мурманской области; портрет пре-

зидента России; альбомы с иллюстрациями достопримечательностей 

страны, области, города; герб и флаг города Полярные Зори; фотогра-

фии достопримечательностей города; настольные игры и демонстра-

ционные материалы.  

Литературный 

центр  

портреты детских писателей; 

художественная литература в соответствии с возрастом детей  

Опытно - экспери-

ментальный центр  

пробирки; микроскопы; лупы; весы; пинцеты; предметы из различных 

материалов.  

 

АОП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации адаптиро-

ванной образовательной программы с учетом особенностей развития детей с ОВЗ или кон-

кретного ребенка.  

Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в электронной форме: 

– создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

– использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы;  

– проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного процесса 

и результаты освоения Программы. 

 

Кабинет учителя-логопеда, педагога-психолога (индивидуальные и подгрупповые заня-

тия, консультирование). 

Оборудование: 

 

– Шкафы для пособий. 
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– Предметные картинки по лексическим темам. 

– Пособия, д/и по развитию словарного запаса 

– Пособия и д/и по развитию грамматического строя речи. 

– Пособия по развитию связной речи. 

– Игрушки и пособия для воспитания правильного физиологического дыхания, звуча-

щие игрушки и детские музыкальные инструменты; 

– Пособия для развития фонематического слуха 

– Пособия для развития мелкой моторики, массажа рук 

– Звучащие игрушки и детские музыкальные инструменты: дудочки, колокольчики, ба-

рабан, погремушки 

– Лото с простыми предметными картинками и изображениями геометрических фигур, 

окрашенных в четыре основных цвета (красный, желтый, зеленый, синий). 

– Альбомы заданий для выкладывания предметов для детей от 5 до 7 лет с мелкими иг-

рушками, цифрами, буквами, геометрическими фигурами 

– Рамки – вкладыши для раскладывания предметов по размеру. 

– Пирамидки, стаканчики по цветам, лото - разложить фигуры по цветам. 

– Пособия и игры, направленные на развитие внимания, памяти, воображения, мышле-

ния.  

Полные перечни с указанием фактического количества приводятся в рабочих программах 

специалистов, в паспортах групп.  

3.3. Материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материа-

лами и средствами обучения и воспитания. 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают:  

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами;  

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуаль-

ными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно- методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Перечень кабинетов, групп, помещений их оснащение в соответствии с задачами образова-

тельной работы и видов деятельности детей отражены в Образовательной Программе до-

школьного образования МБДОУ. 

Материально- техническое оснащение и оборудование отвечает требованиям, определя-

емым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и  нормативами, в том 

числе: 

- к зданию и помещениям; 

- отоплению, вентиляции и т.д.; 

- к площади образовательного помещения; 

- к санитарному состоянию и содержанию помещений. 

Помещения соответствуют требованиям пожарной безопасности.  

Группы оборудованы детской мебелью в соответствии с ростом детей и СанПиН. При 

оформлении групповой комнаты, педагоги исходят из требований безопасности используе-

мого материала для здоровья детей, а также характера образовательной модели, которая лежит 

в основе планирования и оборудования группы.  
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Группы оборудованы техническими средствами телевизор, магнитофон, переносные ко-

лонки. 

Имеется достаточное количество методической литературы и учебно-наглядных посо-

бий для обеспечения образовательного процесса. Ведется их пополнение в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ДО.  

 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна соответ-

ствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификацион-

ные характеристики должностей работников образования", утвержденном приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 

года № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 

2010 года, регистрационный №18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 года № 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 года, реги-

страционный № 21240).  

В МБДОУ  предусмотрены должности соответствующих педагогических работников 

для групп комбинированной направленности, для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья – с ТНР.  

 

Педагогический коллектив МБДОУ реализующий в группе комбинированной направ-

ленности Адаптированную  образовательную программу дошкольного образования для детей 

с ТНР в соответствии с заключениями ТПМПК  представлен следующими специалистами: 

учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели групп,  музыкальный руководитель, инструк-

тор по физической культуре.  

 

Распределение функциональных обязанностей между педагогами  

Учитель-логопед:  

 является организатором и координатором коррекционно-развивающей работы, прово-

дит обследование детей группы, составляет перспективный план подгрупповых заня-

тий и индивидуальные планы работы с каждым ребенком (в речевой карте), коррекцию 

нарушенных звуков, способствует созданию речевой среды, практическому овладению 

детьми навыками словообразования и словоизменения, связной речи, речевой комму-

никации, готовит ребенка к дальнейшему бучению в школе;  

 консультирует воспитателей, педагога-психолога, музыкального руководителя, ин-

структора по физической культуре. 

 своевременно выявляет нарушения речи у воспитанников МБДОУ;  

 способствует всестороннему развитию речи;  

 координирует коррекционную психолого-педагогическую помощь детям с речевыми  

нарушениями, взаимодействует с педагогом-психологом,воспитателями, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре.  

 проводит подгрупповые и индивидуальные занятия с воспитанниками, имеющими 

нарушения в речевом развитии в соответствии с календарным планом. 

 распространяет специальные знания по логопедии среди педагогов и родителей (закон-

ных представителей);  

 ведет необходимую документацию:  

1. Речевая карта на каждого воспитанника;  

2. Перспективный (годовой) план подгрупповых занятий;  

3. Календарный план подгрупповых и индивидуальных занятий с  детьми;  
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4. Аналитические отчеты о результатах коррекционной работы и рекомендации 

после каждого диагностического периода;  

5. Отчет об эффективности логопедической работы за год (в конце учебного года). 

Годовой отчёт.  

6. Циклограмма деятельности  

 

Воспитатель комбинированной группы:  

 закрепляет приобретенные знания и умения по автоматизации навыков, интегрируя ло-

гопедические цели, содержание, технологии в повседневную жизнь детей (игровую, 

трудовую, учебную деятельность), в содержание развивающих занятий  через наблю-

дения экскурсии, режимные моменты, помогает ребенку адаптироваться в детском кол-

лективе;  

 обеспечивает всестороннее развитие всех воспитанников;  

 развивает у детей игровую и театрализованную деятельность;  

 развивает у детей продуктивные виды деятельности;  

 планирует и проводит общеобразовательные занятия со всей группой детей 

 планирует (совместно с другими специалистами) и организует совместную деятель-
ность всех воспитанников группы; 

 помогает закреплять речевые навыки, полученные детьми на логопедических занятиях; 

 обеспечивает индивидуальный подход к каждому воспитаннику с речевыми  
нарушениями с учетом рекомендаций специалистов;  

 выполняет рекомендации педагога-психолога по развитию познавательной,  мотиваци-
онной и произвольной сфер психики детей;  

 развивает общую и мелкую моторику (учитывает рекомендации учителя-логопеда,  
инструктора по физкультуре); 

 осуществляет взаимодействие в коррекционно-образовательной работе с учителем-  

логопедом, педагогом-психологом, вторым воспитателем группы, музыкальным  

руководителем, инструктором по физической культуре.  

 консультирует родителей (законных представителей) детей с речевыми нарушениями 
по вопросам воспитания ребенка в семье;  

 создаёт доброжелательную обстановку в группе;  

 ведёт работу с родителями по пропаганде логопедических знаний;  

 ведёт необходимую документацию:  
1. План воспитательно-образовательной работы с детьми;  

2. Педагогическая диагностика развития детей;  

3. Папка взаимосвязи воспитателей с учителем-логопедом;  

4. Аналитический отчет о результатах работы за год (в конце учебного года).  

 

Педагог-психолог:  

 осуществляет психологическую диагностику детей, выявляет индивидуальные особен-

ности интеллектуальной, эмоционально-волевой, мотивационно- личностной сфер ре-

бенка, особенностей взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;  

 составляет коррекционно-развивающие программы работы с детьми;  

 создает возможность для самовыражения, формирования у детей навыков и умений 

практического владения выразительными движениями: мимикой, жестом,  

пантомимикой; 

 развивает у детей навыков общения в различных жизненных ситуациях и умение  
анализировать собственное поведение и поступки окружающих;  

 развивает у детей память, внимание, мышление, восприятие речи;  

 учит детей использованию принятых норм вежливого, речевого общения;  
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 развивает мелкую моторику пальцев рук;  

 осуществляет подготовку руки ребенка к письму;  

 консультирует родителей и педагогов по вопросам развития и воспитания детей;  

 осуществляет взаимодействие в коррекционно-образовательной работе с учителем-  

логопедом, воспитателями группы, музыкальным руководителем, инструктором по 

физкультуре;  

 ведёт необходимую документацию:  
1. План работы педагога-психолога;  

2. Заключение по результатам психодиагностического исследования;  

3. Журнал консультаций педагога-психолога;  

4. Журнал учета групповых форм работы;  

5. Карта психолого-медико-социальной помощи ребенку.  

 

Музыкальный руководитель:  

 проводит фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия со всеми воспитанни-

ками с учетом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей;  

 на музыкально-ритмических занятиях формирует движения под музыку, развивает му-

зыкальный слух и певческие навыки, работает над развитием голоса, фонематического 

слуха, участвует в работе, развитию темпа, ритма, плавности речи, способствует созда-

нию музыкального фона в деятельности ребенка, средствами музыки стимулирует по-

знавательные процессы ребенка, готовит для детей праздничные утренники и органи-

зует их досуг;  

 развивает слуховое восприятие, музыкальный и фонематический слух;  

 развивает музыкальные способности, эмоциональную сферу и творческую деятель-

ность воспитанников;  

 учит инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам;  

 воспитывает артистизм, эстетические чувства; 

 развивает основные компоненты звуковой культуры речи: интонацию, ритмико-  

мелодическую сторону, силу, высоту и тембр голоса;  

 формирует певческое и речевое дыхание;  

 развивает навыки в области слушания музыки, пения, музыкально-ритмических  
движений, игры на детских музыкальных инструментах;  

 осуществляет взаимодействие в коррекционно-образовательной работе с учителем-  

логопедом, педагогом-психологом, воспитателями группы, инструктором по  

физкультуре;  

 консультирует родителей (законных представителей) и педагогов по использованию в 
воспитании ребенка музыкальных средств;  

 ведёт соответствующую документацию; 
1) Перспективный и календарный план музыкальных занятий с детьми;  

2) Диагностика музыкального развития детей; 

4) Аналитический отчет о результатах работы за год.  

 

Инструктор по физической культуре:  

 способствует оздоровлению и закаливанию детского организма, совершенствует коор-

динацию основных видов движений, развивает общую моторику, формирует положи-

тельные личностные качества: взаимовыручку, решительность, настойчивость, уверен-

ность в собственных силах;  

 проводит фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия со всеми воспитанни-

ками с учетом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей;  

 подготавливает и проводит общие спортивные праздники, досуги и развлечения;  
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 осуществляет взаимодействие в коррекционно-образовательной работе с учителем- ло-

гопедом, педагогом-психологом, воспитателями группы, музыкальным  

руководителем;  

 укрепляет здоровье;  

 решает задачи общего физического развития детей;  

 развивает двигательные умения и навыки;  

 формирует психомоторные функции;  

 закрепляет речевые навыки, полученные детьми на логопедических занятиях, путём 
специально подобранных подвижных игр, упражнений и др.;  

 оказывает консультационную поддержку родителям (законным представителям) по во-
просам физического воспитания, развития и оздоровления ребенка в семье; 

 регулирует (совместно с медицинскими работниками образовательного учреждения) 

физическую нагрузку на воспитанников;  

 ведёт необходимую документацию: 
1) Перспективный и календарный план занятий с детьми;  

2) Диагностика физической подготовленности детей; 

3)Аналитический отчет о результатах работы за год.  

 

3.5. Режим и распорядок дня.  

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений. 

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

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собствен-

ному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и 

длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды за-

кономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Строгое следование установленному в МБДОУ №5 режиму дня, благоприятно сказы-

вается на развитии психофизиологического состояния, эмоционального комфорта, интеллек-

туальной работоспособности обучающихся. Дети становятся уравновешены и работоспо-

собны, у них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных ре-

флексов, что помогает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или 

иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, 

прогулке, занятиям, отдыху.  Таким образом, формируются предпосылки к успешному реше-

нию программных задач и достижению целевых ориентиров программы.   

Разработанный и утверждённый МБДОУ №5 режим дня выполняется во всех возраст-

ных группах, начиная с раннего возраста, когда легче всего вырабатывается привычка к орга-

низованности и порядку, активной деятельности и правильному отдыху с максимальным про-

ведением его на свежем воздухе. Эта работа проводится постепенно, последовательно и еже-

дневно. 

Режим дня предусматривает оптимальное чередование самостоятельной детской де-

ятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, 

достаточная двигательная активность ребёнка в течение дня, обеспечивать сочетание умствен-

ной и физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале про-

водились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельно-

сти в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей до-
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школьного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют тре-

бованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня обучающихся МБДОУ №5 строится с учётом сезонных изменений. В теп-

лый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воз-

духе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий).  

При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжитель-

ность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов учи-

тываются также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпо-

чтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим дня комбинированных групп МБДОУ №5 разработан в соответствии с требова-

ниями и показателями организации образовательного процесса и режима дня, приведёнными 

в таблице. 

Группа комбинированной направленности для детей с ТНР (4-5лет) 

Режимные моменты Врем

я 

Прием детей, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 7.00 – 7.53 

Утренняя гимнастика 7.53 – 8.03 

Утренний круг 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 

8.03 – 8.15 

Завтрак 8.15 – 8.40 

Самостоятельная (совместная) деятельность детей и/или подготовка к 

ООД 

8.40 – 8.50 

Организованная образовательная деятельность 8.50 - 9.40 

Самостоятельная  деятельность детей/Open Space  9.40 – 10.10 

Второй завтрак 10.00-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная деятельность, игры, 

наблюдения, труд) 

10.10 – 11.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.40 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.00 

Постепенный подъем детей, закаливающие и гигиенические процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.25 

Организованная образовательная деятельность, самостоятельная деятель-

ность детей, индивидуальная работа 
15.25 – 16.10 

Подготовка к ужину 16.10– 16.15 

Ужин 16.15 – 16.40 

Самостоятельная (совместная) деятельность детей, индивидуальная ра-

бота 
16.40 – 17.15 

Уход детей домой 17.15 – 19.00 

Группа комбинированной направленности для детей с ТНР (6-7лет) 
Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 7.00 – 8:14 

Утренняя гимнастика 8:14 – 8.24  

Утренний круг 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 

     8.24 – 8.30 

 

Завтрак 8.30 – 8.45 

Самостоятельная (совместная) деятельность детей и/или подготовка к ООД 8.45 – 8.50 
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Организованная образовательная деятельность 

(с обязательным перерывом между занятиями – 10 минут) 

8.50 – 11:00 

 

Второй завтрак 10:00-10:05 

Самостоятельная  деятельность детей/Open Space  11:00 – 11.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная деятельность, игры, 

наблюдения, труд) 

11.20 – 12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12:20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем детей, закаливающие и гигиенические процедуры 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.20 

Организованная образовательная деятельность, самостоятельная деятель-

ность детей, индивидуальная работа 
15.20 – 16.20 

Подготовка к ужину 16.20 – 16.25 

Ужин 16.25 – 16.45 

Самостоятельная (совместная) деятельность детей, индивидуальная работа 16.45 – 17.20 

Уход детей домой 17.20 – 19.00 

 

3.6. Учебный план  

Пояснительная записка к учебному плану реализации Адаптированной образовательной про-

граммы дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ (ТНР) В МБДОУ 5 г. Полярные 

Зори на 2023-2024 учебный год в соответствии с ФАОП ДО.  

Учебный план реализации Адаптированной образовательной программы дошкольного обра-

зования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города По-

лярные Зори «Детский сад № 5» на 2023-2024 учебный год (далее – учебный план, МБДОУ ), 

в соответствии с ФАОП ДО является учебно-методической документацией, нормативным до-

кументом, регламентирующим организацию образовательного процесса, устанавливает пере-

чень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение обра-

зовательной деятельности. Подробный учебный план размещен на официальном сайте 

МБДОУ № 5  

При разработке учебного плана учитывались следующие основные нормативно- правовые 

документы:  

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (в ред. от 29.12.2022 г.);  

– Федеральная образовательная программа дошкольного образования, утвержденная 

приказом Министерства Просвещения РФ от 25.11.2022 г. № 1028;  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования» (в ред. от 21 января 2019 года);  

– Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304 ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» (далее – ФЗ № 304);  

– Приказ Министерства Просвещения РФ от 08.11.2022 № 955 «О внесении изменений 

в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и 

https://r1.nubex.ru/s10744-f5f/f4230_82/Учебный%20план%20ОП_2024.pdf
https://r1.nubex.ru/s10744-f5f/f4230_82/Учебный%20план%20ОП_2024.pdf
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Министерства Просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов общего образования и образования, обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями)»;  

– Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;  

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпиде-

миологические требования организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи»;  

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нор-

мативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;  

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

– Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения го-

рода Полярные Зори «Детский сад № 5»  

Построение образовательного процесса осуществляется на комплексно- тематическом прин-

ципе планирования с учетом интеграции образовательных областей, учетом календарного 

плана воспитательной работы, разработанного в учреждении, в соответствии с Федеральным 

планом воспитательной работы.  

Обязательная часть Программы соответствует Федеральной адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ (ТНР).  

Вариативная часть направлена на выполнение части ОП ДО, формируемой участниками обра-

зовательных отношений, разработанной на основе парциальных программ.  

Образовательная деятельность в части программы, формируемой участниками образователь-

ных отношений представлена:  

парциальной программой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией 

Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.А. Авдеевой - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019.-144с.  

Программа, направленна на развитие детей старшего дошкольного возраста в образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», по воспита-

нию у ребенка навыков адекватного поведения в различных непредвиденных и нестандартных 

ситуациях.  

Реализуется через организованную, совместную образовательную деятельность взрослых и 

детей, в процессе проведения образовательных ситуаций в режимных моментах, индивидуаль-

ную работу по воспитанию у ребенка навыков адекватного поведения в различных непредви-

денных и нестандартных ситуациях.  

• программой по музыкальному воспитанию детей раннего и дошкольного возраста «Ла-

душки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. Осуществляется в соответствии с содержанием 
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Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» под редак-

цией И.М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой в разделе «Слушание», «Пение, распевание», 

«Игры, хороводы, пляски», «Развитие музыкально-ритмических движений». Реализуется че-

рез организованную образовательную деятельность в соответствии с рабочей программой му-

зыкального руководителя.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, осуществляется в процессе 

организации занятий, совместной деятельностью взрослых и детей, самостоятельную деятель-

ность и в процессе проведения образовательных ситуаций в режимных моментах.  

Занятия коррекционной направленности интегрируются в образовательную область «Речевое 

развитие».  

Количество занятий и состав групп определяется по потребности. Деятельность проводится 

подгруппами/мини подгруппами или индивидуально и выводится за пределы учебного 

плана.  

Занятия по подготовке к обучению грамоте и звуковой культуре речи (ЗКР) с детьми с ОВЗ 

(ТНР) проводит учитель-логопед.  

Коррекционно-развивающая деятельность педагога-психолога не входит в учебный план, так 

как коррекционная группа формируются на основе диагностики, по заключению ТПМПК, по 

заявкам педагогов, родителей (законных представителей).  

Один раз в неделю для воспитанников организуется занятия по физическому развитию на от-

крытом воздухе. Занятие проводится только при отсутствии у детей медицинских противопо-

казаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.  

Образовательная деятельность в комбинированных группах осуществляется преимуще-

ственно подгруппами, занятия по реализации образовательных областей в соответствии с АОП 

чередуются с занятиями коррекционной (логопедической) направленности.  

Во избежание переутомления детей, вся организованная образовательная деятельность прово-

дится в наиболее комфортной обстановке с частой сменой видов деятельности, с привлече-

нием ведущей деятельности детей дошкольного возраста –игры, что обеспечивает рациональ-

ное сочетание умственной и физической нагрузки, а также достаточную познавательную и 

двигательную нагрузку каждого ребенка.  

В середине времени, отведенной на ООД проводят физкультурную минутку. Перерывы между 

периодами организованной образовательной деятельности составляет 10 минут.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и ум-

ственного напряжения детей, организуют в 1 половину дня.  

Календарный учебный график является нормативным актом, регламентирующим общие тре-

бования к организации образовательного процесса в учебном году в МБДОУ № 5 в группах 

комбинированной направленности и является составной частью адаптированной образова-

тельной программы дошкольного образования МБДОУ , составленной в соответствии с Феде-

ральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования.  
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Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические осо-

бенности воспитанников и отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей.  

 

3.7. Финансовые условия реализации Программы 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что реали-

зация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, соответ-

ствующих предъявляемых к ним требованиям. В свою очередь финансирование реализации 

образовательной программы дошкольного образования не является самоцелью, а обуславли-

вается именно необходимостью финансирования условий, создаваемых при реализации про-

граммы организацией. Именно обеспечение условий, кадровых, предметно-пространственной 

среды, иных, требуют от организации направленных усилий, связанных с формированием фи-

нансовых потоков.  

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из Тре-

бований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования ФГОС ДО и обеспечивается Региональной субвенцией на образовательную дея-

тельность детей согласно Закону Мурманской области «О региональных нормативах финан-

сового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образова-

тельных организаций» http://minobr.gov-

murman.ru/opencms/export/sites/minobr/.content/docs/prikaz/ekonom/ZMO_1684.zip  

 

3.8. Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева 

– СПб.: Детство – Пресс, 2015. 

2. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ОНР. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2009. 

3. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

4. Программно-диагностический комплекс. Мониторинг речевого развития детей 2-7 

лет (компакт-диск) – издательство «Учитель», 2014. 

5. Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи/ Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. 

Туманова, А. В. Лагутина; авт. – сост. Сб. Г. В. Чиркина. – М.: Просвещение, 2014. 

6. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткина Н.А., 

Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н.Программа воспитания и обучения дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи. — СПб., 2009. 

7. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит…- СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2011. 

8. Лохов М. И., Фесенко Ю. А. Если у ребенка заикание…-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

9.  Комратова Н. Г. Учимся говорить правильно. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

10.Коноваленко В. В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроиз-

ношения/В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко, М. И. Кременецкая. – М.: Издательство 

ГНОМ, 2011. 

11. Ковшиков В. А. Методика диагностики и коррекции нарушений употребления па-

дежных окончаний существительных. – СПб.: КАРО, 2006. 

12. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда -М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОСС, 2003.  

13. Резниченко Т.С. Ларина О.Д. Дифференциация согласных звуков: логопедический 

альбом. – М.: «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС»,2004 

14. Косинова Е. М. Логопедические тесты на соответствие речевого развития вашего 

http://minobr.gov-murman.ru/opencms/export/sites/minobr/.content/docs/prikaz/ekonom/ZMO_1684.zip
http://minobr.gov-murman.ru/opencms/export/sites/minobr/.content/docs/prikaz/ekonom/ZMO_1684.zip
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ребенка его возрасту/Е. М. Косинова. – М.: ОЛИСС; Эксмо, 2007. 

15. Батяева С. В., Савостьянова Е. В. Альбом по развитию речи для самых маленьких. 

– М.: РОСМЭН, 2014. 

16. Володина В. С. Альбом по развитию речи. – М.: РОСМЭН, 2014. 

17.Батяева С. В. Альбом по развитию речи для дошкольников.-РОСМЭН, 2014. 

18.Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с наруше-

ниями речи. Вопросы дифференциальной  диагностики: Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

19. Гуськова А. А. Развитие речевого дыхания детей 3-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

20. Узорова О. Физкультурные минутки: Материал для проведения физкультурных 

пауз / О. Узорова, Е. Нефедова.  – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство 

АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2005. 

21. Сайкина Е. Г.,Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет минуткам и паузам! Сборник физи-

ческих упражнений для дошкольников и школьников: Учебно-методическое пособие для пе-

дагогов школьных и дошкольных учреждений. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

22. Артикуляция звуков в графическом изображении. Учебно-демонстрационный ма-

териал. Приложение к книге Е. В. Новиковой «Логопедическая азбука. Новая методика обуче-

ния чтению». – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. 

23.  Саморокова О. П. Свистящие звуки С, Сь, З, Зь, Ц: называем и различаем. Планы-

конспекты логопедических занятий с детьми 5-7 лет с речевыми нарушениями / О. П. Саморо-

кова, Т. Н. Кругликова. – М.: Издательство ГНОМ, 2013. 

24. Саморокова О. П. Щипящие звуки Ш, Ж, Ч, Щ: называем и различаем. Планы-кон-

спекты логопедических занятий с детьми 5-7 лет с речевыми нарушениями / О. П. Саморокова, 

Т. Н. Кругликова. – М.: Издательство ГНОМ, 2012. 

25. Саморокова О. П. Сонорные звуки Л, Ль, Р, Рь: называем и различаем. Планы-кон-

спекты логопедических занятий с детьми 5-7 лет с речевыми нарушениями / О. П. Саморокова, 

Т. Н. Кругликова. – М.: Издательство ГНОМ, 2013. 

26. Коноваленко В. В. Автоматизация сонорных звуков  Л, Ль у детей: дидактический 

материал для логопедов / В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко. – М.: Издательство ГНОМ, 

2011. 

27. Коноваленко В. В. Автоматизация сонорных звуков  Р, Рь у детей: дидактический 

материал для логопедов / В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко. – М.: Издательство ГНОМ, 

2011. 

28. Коноваленко В. В. Домашняя тетрадь № 1 для закрепления произношения свистя-

щих звуков С, З, Ц у детей 5-7 лет: пособие для логопедов, воспитателей и родителей / В. В. 

Коноваленко, С. В. Коноваленко. – М.: Издательство ГНОМ, 2012. 

29. Коноваленко В. В. Домашняя тетрадь № 2 для закрепления произношения свистя-

щих звуков С*, З* у детей 5-7 лет: пособие для логопедов, воспитателей и родителей / В. В. 

Коноваленко, С. В. Коноваленко. – М.: Издательство ГНОМ, 2012. 

30. Коноваленко В. В. Домашняя тетрадь № 3 для закрепления произношения шипящих 

звуков Ш, Ж у детей 5-7 лет: пособие для логопедов, воспитателей и родителей / В. В. Коно-

валенко, С. В. Коноваленко. – М.: Издательство ГНОМ, 2012. 

31. Коноваленко В. В. Домашняя тетрадь № 4 для закрепления произношения шипящих 

звуков Ч, Щ у детей 5-7 лет: пособие для логопедов, воспитателей и родителей / В. В. Конова-

ленко, С. В. Коноваленко. – М.: Издательство ГНОМ, 2012. 

32. Коноваленко В. В. Домашняя тетрадь № 5 для закрепления произношения звука Л 

у детей 5-7 лет: пособие для логопедов, воспитателей и родителей / В. В. Коноваленко, С. В. 

Коноваленко. – М.: Издательство ГНОМ, 2012. 

33. Коноваленко В. В. Домашняя тетрадь № 6 для закрепления произношения звука Л* 

у детей 5-7 лет: пособие для логопедов, воспитателей и родителей / В. В. Коноваленко, С. В. 

Коноваленко. – М.: Издательство ГНОМ, 2012. 

34. Коноваленко В. В. Домашняя тетрадь № 7 для закрепления произношения звука Р у 
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детей 5-7 лет: пособие для логопедов, воспитателей и родителей / В. В. Коноваленко, С. В. 

Коноваленко. – М.: Издательство ГНОМ, 2012. 

35. Коноваленко В. В. Домашняя тетрадь № 8 для закрепления произношения звука Р* 

у детей 5-7 лет: пособие для логопедов, воспитателей и родителей / В. В. Коноваленко, С. В. 

Коноваленко. – М.: Издательство ГНОМ, 2012. 

36. Полякова М. А. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство / Марина 

Полякова. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

37. Краузе Е. Н. Логопедия. – СПб.: Учитель и ученик, КОРОНА принт, 2003. 

38. Забродина Л. В. Тексты и упражнения для коррекции лексико-грамматических 

нарушений речи у детей дошкольного и младшего школьного возраста. – М.: Астрель: Тран-

зиткнига, 2006.  

39. Генинг М. Г., Герман Н. А. Обучение дошкольников правильной речи. – Чебоксары, 

1980. 

40. Фадеева Ю. А., Пичугина Г. А., Жилина И. И. Игры с прищепками: творим и гово-

рим. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

41. Герасимова А. С. Популярная логопедия: практическое руководство для занятий с 

детьми/Анна Герасимова. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

42. Селихова Л. Г. Ознакомление с природой и развитие речи: интегрированные заня-

тия. Для работы с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 

43. Жукова Н. С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи / Н. С. Жукова; ил. Е. 

Нитылкиной. – М.: Эксмо, 2008. 

44. Жукова Н. С. Букварь: Учебное пособие / Н. С. Жукова. – М.: Эксмо, 2008. 

45. И. И. Волкова, О. Г. Волков Логопедические карточки 

Азова О. И. Занимательное чтение. М.: ТЦ Сфера, 2008. 

46. Ефименкова Л. Н. Коррекция звуков речи у детей: кн. Для логопеда. – М.: Просве-

щение, 1987. 

47.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. 

48. Ткаченко Т. А. Логопедические упражнения / Ил. Т. Ляхович. – М.: Издательство 

Эксмо, 2005. 
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3.9. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

подробно представлен в ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ «ДЕТСКИЙ САД № 5» стр. 248-267. 

                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Календарный план воспитательной работы составляется ежегодно в период планирова-

ния мероприятий на будущий учебный год на основе анализа работы детского сада в текущем 

учебном году в соответствии с федеральным календарным планом воспитательной работы и 

рабочей программой воспитания МБДОУ №5, который является частью основной образова-

тельной программы. Календарный план может конкретизироваться в течение учебного года в 

связи с организационными, кадровыми, финансовыми и другими изменениями в работе 

МБДОУ №5. 

Вся воспитательная работа организуется в течение всего дня, строится на основе базо-

вых ценностей. 

План-сетка воспитательной работы составлена в соответствии с направлениями, це-

лями и ценностями воспитания и разделена на модули. Тематика событий модулей ориенти-

рована на все направления развития ребёнка дошкольного возраста, посвящена различным 

сторонам общественной жизни: 

- явлениям нравственной жизни; 

- окружающей природе; 

-  миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- профессиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка. 

Рекомендуемое время проведения события не всегда совпадает с официальной датой 

празднования. В целях оптимизации организации образовательного процесса фактическая 

дата события, посвящённого празднику, определяется педагогами самостоятельно в соответ-

ствии с возрастными особенностями и контингентом детей, условиями и спецификой органи-

зации образовательного процесса. В событиях, отражённых в плане-сетке воспитательной ра-

боты, могут участвовать как одновозрастные так и разновозрастные детские сообщества, что 

делает решение воспитательных задач белее эффективным. Формы организации событий но-

сят интегративный характер и позволяют решать задачи психолого-педагогической работы не-

скольких направлений воспитания. Календарный план воспитательной работы разрабатыва-

ется рабочей группой,  согласуется с Советом родителей (законных представителей) и прини-

мается на педагогическом Совете МБДОУ №5. 

В плане-сетке воспитательной работы учтён примерный перечень основных государ-

ственных и народных праздников, памятных дат. 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно). 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталин-

градской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками ре-

гионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Оте-

чества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

https://r1.nubex.ru/s10744-f5f/f4228_3e/ПРОГРАММА%20МБДОУ%20№5.pdf
https://r1.nubex.ru/s10744-f5f/f4228_3e/ПРОГРАММА%20МБДОУ%20№5.pdf
https://r1.nubex.ru/s10744-f5f/f4228_3e/ПРОГРАММА%20МБДОУ%20№5.pdf
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23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план вос-

питательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с тер-

роризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудни-

ков органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекоменду-

ется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуа-

тивно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 

Все мероприятия календарного плана воспитательной работы проводятся с учётом осо-
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бенностей Программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особен-

ностей обучающихся. 

 

 
4.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

Описание адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Полярные Зори 

«Детский сад № 5» (в соответствии с ФАОП ДО и ФГОС ДО)  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Полярные Зори «Детский сад 

№ 5» (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом дошкольного образования и Федеральной адаптированной образова-

тельной программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, разработанную в соответствии с Порядком разработки и утверждения фе-

деральных основных общеобразовательных, утвержденным приказом Министерства просве-

щения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. N 874 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный N 70809).  

При разработке Программы учитывались следующие основные нормативно- правовые доку-

менты:  

– Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (в ред. от 29.12.2022 г.);  

– Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования, 

утвержденная приказом Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 г. № 1022;  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования» (в ред. от 21 января 2019 года);  

– Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304 ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»;  

– Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р Об утверждении Стратегии раз-

вития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;  

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпиде-

миологические требования организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи»;  

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические норма-

тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак-

торов среды обитания»;  

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам до-

школьного образования»;  

– Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения го-

рода Полярные Зори «Детский сад № 5»  
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Адаптированная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения города Полярные Зори «Детский сад № 

5» определяет содержание и организацию образовательной деятельности для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) по коррекции нарушений 

развития с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможно-

стей, обеспечивая социальную адаптацию воспитанников в группах комбинированной направ-

ленности. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации -русском языке. 

Срок реализации программы рассчитан на:  

3 года обучения – средняя группа комбинированной направленности (от 4 до 5 лет); 

2 года обучения - старшая группа комбинированной направленности (от 5 до 6 лет); 

1 год обучения – подготовительная группа компенсирующей направленности (от 6 до 7 лет). 

АОП ДО содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности с 

каждой возрастной группой детей. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные 

участниками образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей. 

Для развития музыкальных способностей музыкальными руководителями в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, реализуется парциальная программа 

музыкального образования детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой - для всех возрастных групп: организованная образовательная деятельность 

в соответствии с рабочими программами музыкальных руководителей. 

С целью воспитания у детей старшего дошкольного возраста (со старшей группы)навыков 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответ-

ственности за свое поведение педагогами в части Программы, формируемой участниками об-

разовательных отношений, реализуется программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»./ Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. - для детей старшего дошкольного 

возраста: организованная образовательная деятельность - 1 раз в неделю, так же реализуется 

в рамках лексических тем. 

 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раз-

дела - целевой, содержательный и организационный. 

 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

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

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное раз-

витие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, 

способы, методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты образователь-

ной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер взаи-

модействия с педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; си-

стема отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образователь-

ной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (про-

грамму коррекционно-развивающей работы). 
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Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, обеспечи-

вающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный план воспита-

тельной работы с перечнем основных государственных и народных праздников, памятных дат 

в календарном плане воспитательной работы МБДОУ . 

 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определя-

емых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР), 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует ре-

ализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

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

социокультурными ценностями в целях интеллектуального , духовно-нравственного, творче-

ского и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов.  

Задачи Программы:  

 реализация содержания АОП ДО; 

коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том 
числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 
дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, соци-

ального статуса;  

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

зическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работ-

ником, родителями (законными представителями), другими детьми;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социаль-
ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициатив-

ности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индиви-
дуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представите-

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

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

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 
общего образования.  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР:  
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1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода развития 

ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит без-

опасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализа-

ции Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.  

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители (законные пред-

ставители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных цен-

ностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек.  

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителями (законным пред-

ставителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных 

представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понима-

ние проблем ребенка.  

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ полноценной, гармоничной лич-

ности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, образо-

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

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в образователь-

ный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению 

к собственному ребенку.  

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям се-

мейного  

 воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопро-
сах воспитания ребенка;  

 вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 
процесс;  

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законным предста-

вителям), активизация их участия в жизни детского сада.  

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые под-
ходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучаю-
щихся.  

 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает сле-

дующие направления:  

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребенка с 
ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспита-

тельных воздействий на ребенка;  
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 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической куль-

туры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных предста-

вителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей 

среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском кол-

лективе.  

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности МБДОУ ; созда-
ние открытого информационного пространства (сайт МБДОУ , форум, группы в соци-

альных сетях).  

9. Содержание направлений работы с семьей фиксируется в АОП ДО - направления работы 

дошкольной образовательной организации с родителями (законными представителями). 

 

В организационном разделе дана ссылка на календарный план воспитательной работы с 

перечнем основных государственных и народных праздников, памятных дат в соответ-

ствии с Федеральным календарным планом работы.  

 


