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1. Целевой раздел. 

Пояснительная записка. 

Дошкольные группы компенсирующей направленности 

МОБУ «Сясьстройская СОШ № 2» расположены по адресу: г. 

Сясьстрой, ул. 1 мая 39А.Режим работы, длительность пребы-

вания в Образовательном учреждении детей устанавливается 

уставом Образовательного учреждения. Режим работы учре-

ждения – 12 часов (с 7.00 до 19.00) при пятидневной рабочей 

неделе. 

В образовательной организации функционируют 2 груп-

пы компенсирующей направленности для детей с ТНР: 

 Старшая группа компенсирующей направленности для детей 

с ТНР; 

 Подготовительная группа компенсирующей направленности 

для детей с ТНР. 

Контингент детей групп компенсирующей направленно-

сти для детей с ТНР формируется в соответствии с их возрас-

том и решением территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. Организация детской жизнедеятель-

ности осуществляется с учетом индивидуальных особенностей 

и потребностей, возраста и пола. 

Адаптированная образовательная программа дошкольно-

го образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (далее – ТНР) Муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Сясьстройская средняя общеобразо-

вательная школа №2» (далее – Программа) разработана в соот-

ветствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом Феде-

ральной адаптированной образовательной программы до-

школьного образования (далее – ФАОП ДО). Обязательная 
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часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составля-

ет не менее 60% от ее общего объема.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% . 

АОП разработанав соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ«Об образова-

ниив Российской Федерации»  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155); 

 Федеральной адаптированной программы дошкольного об-

разования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденная Приказом Министерства просвещения 

РФ от 24.11.2022 № 1022; 

 Санитарно-эпидемические требования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

(утверждены 28.09.2020, вступили в силу 01.01.2021) 

 Уставом МОБУ «Сясьстройская СОШ №2» 

Программа разработана с использованием «Программы до-

школьных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи»( автор  Чиркина Г.В.). 

Особенностью адаптированной программы является «реали-

зация общеобразовательных задач с привлечением синхронно-

го выравнивания речевого и психического развития детей с 

ТНР (ОНР)» 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результа-

ты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования.  
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Программа определяет содержание образовательных обла-

стей с учётом возрастных и индивидуальных особенностей де-

тей с ТНР (ОНР) в различных видах деятельности: предметной, 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской. 

Согласно требованиям Федерального государственного об-

разовательного стандарта дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО), программа направлена на создание условий для 

развития дошкольника, открывающих возможностей для пози-

тивной социализации, личностного развития, развития инициа-

тивы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; на создание развивающей образо-

вательной среды как системы социализации и индивидуализа-

ции детей. 

Согласно ФАОП ДО содержательный раздел программы 

включает описание коррекционно-развивающей работы, обес-

печивающей адаптацию и включение дошкольников с ТНР 

(ОНР) в социум, и направлена на  достижение максимальной 

реализации реабилитационного потенциала с учетом особых 

образовательных потребностей  обучающихся с ТНР (ОНР), 

удовлетворение которых дают возможности общего образова-

ния. 

 

1.1. Цель и задачи реализации Программы. 

 

Цель Програм-

мы: 

обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося дошкольного возраста с ТНР, инди-

видуальными особенностями его развития и состоя-

ния здоровья. 

Задачи Про-

граммы: 

 реализация содержания АОП ДО для обучающихся 

с ТНР; 
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 коррекция недостатков психофизического развития 

обучающихся с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического 

здоровья обучающихся с ТНР, в т.ч. их эмоционально-

го благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценно-

го развития ребенка с ТНР в период дошкольного об-

разования независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

 объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, приня-

тых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучаю-

щихся с ТНР, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственно-

сти ребенка, формирование предпосылок учебной де-

ятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответ-

ствующей психофизическим и индивидуальным осо-

бенностям развития обучающихся с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки 

родителей (законных представителей) и повышение 

их компетентности в вопросах развития, образования, 

охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ТНР; 

 Развитие навыков правильной речи; 

 Устранение дефектов звукопроизношения. 

 

 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
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В соответствии 

с ФГОС ДО Про-

грамма построе-

на на следующих 

принципах: 

 

 Поддержка разнообразия детства. 

 Сохранение уникальности и самоценности дет-

ства как важного этапа в общем развитии челове-

ка. 

 Позитивная социализация ребенка. 

 Личностно-развивающий и гуманистический 

характер взаимодействия педагогических работ-

ников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОО) и обу-

чающихся. 

 Содействие и сотрудничество обучающихся и 

педагогических работников, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образова-

тельных отношений. 

 Сотрудничество ДОО с семьей. 

 Возрастная адекватность образования. Данный 

принцип предполагает подбор образовательными 

организациями содержания и методов дошколь-

ного образования в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся. 

Специфические 

принципы и под-

ходы к формиро-

ванию АОП ДО 

для обучающихся 

с  

ТНР: 

 Сетевое взаимодействие с организациями соци-

ализации, образования, охраны здоровья и дру-

гими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование обучающихся: ДОО 

устанавливает партнерские отношения не только 

с семьями обучающихся, но и с другими органи-

зациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных по-

требностей обучающихся с ТНР. 

 Индивидуализация образовательных программ 

дошкольного образования обучающихся с ТНР: 

предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процес-

са и учитывает его интересы, мотивы, способно-
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сти и психофизические особенности. 

 Развивающее вариативное образование: прин-

цип предполагает, что содержание образования 

предлагается ребенку через разные виды дея-

тельности с учетом зон актуального и ближайше-

го развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возмож-

ностей ребенка. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных 

образовательных областей: в соответствии с 

ФГОС ДОПрограмма предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физиче-

ское развитие обучающихся посредством различ-

ных видов детской активности. Деление Про-

граммы на образовательные области не означает, 

что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолирован-

ных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы суще-

ствуют многообразные взаимосвязи: познава-

тельное развитие обучающихся с ТНР тесно свя-

зано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно - эстетическое – с  познаватель-

ным и речевым. Содержание образовательной де-

ятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образова-

тельного процесса соответствует особенностям 

развития обучающихся с ТНР дошкольного воз-

раста; 

 Инвариантность ценностей и целей при вариа-

тивности средств реализации и достижения целей 

Программы: ФГОС ДО и Программа задают ин-

вариантные ценности и ориентиры, с учетом ко-

торых ДОО должна разработать свою адаптиро-
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ванную образовательную программу. При этом за 

ДОО остаётся право выбора способов их дости-

жения, выбора образовательных программ, учи-

тывающих разнородность состава групп обуча-

ющихся, их психофизических особенностей, за-

просов родителей (законных представителей). 

1.3. Значимые характеристики для разработки и реализа-

ции программы 

 Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста с тяжелыми речевыми нарушениями. 

 Особые образовательные потребности дошкольников с тя-

желыми нарушениями речи. 

 Специфика условий (региональных, национальных, этно-

культурных и др.) осуществления образовательного процесса. 

1.3.1. Характеристики особенностей развития детей до-

школьного возраста с тяжелыми речевыми нарушениями. 

     Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой си-

стемы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

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

В.). 

     Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьиро-

ваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р. Е.). 

     В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отра-

жающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(Филичева Т. Б.). 

ОНР 1 уровня При первом уровне речевого развития речевые средства 

ребенка ограничены, активный словарь практически не 

сформирован и состоит из звукоподражаний, звукоком-

плексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются 
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жестами и мимикой. Характерна многозначность упо-

требляемых слов, когда одни и те же лепетныесловаис-

пользуются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов назва-

ниями действий и наоборот. В активной речи преобла-

дают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фо-

нематическое развитие находится в зачаточном состоя-

нии. Ограничена способность восприятия и воспроизве-

дения слоговой структуры слова. 

ОНР 2 уровня При переходе ко второму уровню речевого развития ре-

чевая активность ребенка возрастает. Активный словар-

ный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование место-

имений, союзов и иногда простых  

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка 

уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается сме-

шение падежных форм и т. д. Понимание обращенной  

речи значительно развивается, хотя пассивный словар-

ный запас ограничен, не сформирован предметный и гла-

гольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цве-

тов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недоста-

точность фонетической стороны речи (большое количе-

ство несформированных звуков). 

ОНР 3 уровня Третий уровень речевого развития характеризуется 

наличием развернутой фразовой речи с элементами лек-
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сико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. По-

являются первые навыки словообразования. Ребенок об-

разует существительные и прилагательные с уменьши-

тельными суффиксами, глаголы движения с приставка-

ми. Отмечаются трудности при образовании прилага-

тельных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может непра-

вильно употреблять предлоги, допускает ошибки в со-

гласовании прилагательных и числительных с существи-

тельными. Характерно недифференцированное произ-

ношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искаже-

нии, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой струк-

туры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом пото-

ке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмеча-

ется недостаточное понимание значений слов, выражен-

ных приставками и суффиксами. 

ОНР  

4 уровня 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) 

характеризуется незначительными нарушениями компо-

нентов языковой системы ребенка. Отмечается недоста-

точная дифференциация звуков: [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j] и 

др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребен-

ка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является ис-

кажение звуконаполняемости слов в различных вариан-

тах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция 

оставляют впечатление «смазанности». Все это показа-

тели не закончившегося процесса фонемообразования. 
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Остаются стойкими ошибки при употреблении суффик-

сов (единичности, эмоционально-оттеночных,  

уменьшительно- ласкательных, увеличительных). Отме-

чаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планирова-

нии высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, что обуславливает своеобразие его связной ре-

чи. Особую трудность для этой категории детей пред-

ставляют сложные предложения с разными придаточны-

ми. 

Дизартрия Дизартрия — нарушение звукопроизносительной сторо-

ны речи, обусловленное органической недостаточностью 

иннервации речевого аппарата. Термин «дизартрия» об-

разован от греческих слов arthson — сочленение и dys — 

частица, означающая расстройство. 

 

Основные проявления дизартрии состоят в расстройстве 

артикуляции звуков, нарушениях голосообразования, а 

также в изменениях темпа речи, ритма и интонации. 

 

Названные нарушения проявляются в разной степени и в 

различных комбинациях в зависимости от локализации 

поражения в центральной или периферической нервной 

системе, от тяжести нарушения, от времени возникнове-

ния дефекта. 

 

Нарушения артикуляции и фонации, затрудняющие, а 

иногда и полностью препятствующие членораздельной 

звучной речи, составляют так называемый первичный 

дефект, который может привести к возникновению вто-

ричных проявлений, осложняющих его структуру. 

 

Клиническое, психологическое и логопедическое изуче-

ние детей с дизартрией показывает, что эта категория 

детей очень неоднородна с точки зрения двигательных, 

https://metodich.ru/logopediya-pod-red-l-s-volkovoj/index.html
https://metodich.ru/logopediya-pod-red-l-s-volkovoj/index.html
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психических и речевых нарушений. Причинами дизарт-

рии являются органические поражения ЦНС в результате 

воздействия различных неблагоприятных факторов на 

развивающийся мозг ребенка во внутриутробном и ран-

нем периодах развития. Чаще всего это внутриутробные 

поражения, являющиеся результатом острых, хрониче-

ских инфекций, кислородной недостаточности (гипо-

ксии), интоксикации, токсикоза беременности и ряда 

других факторов, которые создают условия для возник-

новения родовой травмы. В значительном числе таких 

случаев при родах у ребенка возникает асфиксия, ребе-

нок рождается недоношенным. 

 

Причиной дизартрии может быть несовместимость по 

резус-фактору. Несколько реже дизартрия возникает под 

воздействием инфекционных заболеваний нервной си-

стемы в первые годы жизни ребенка. 

 

Классификация клинических форм дизартрии основыва-

ется на выделении различной локализации поражения 

мозга. Дети с различными формами дизартрии отлича-

ются друг от друга специфическими дефектами звуко-

произношения, голоса, артикуляционной моторики, 

нуждаются в различных приемах логопедического воз-

действия и в разной степени поддаются коррекции. 

Формы дизартрии 

Бульбарная дизартрия 

(от лат. bulbus. — луковица, форму которой имеет про-

долговатый мозг) проявляется при заболевании (воспа-

лении) или опухоли продолговатого мозга. При этом 

разрушаются расположенные там ядра двигательных че-

репно-мозговых нервов (языкоглоточного, блуждающего 

и подъязычного, иногда тройничного и лицевого). 

 

Характерным является паралич, или парез мышц глотки, 
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гортани, языка, мягкого нёба. У ребенка с подобным де-

фектом нарушается глотание твердой и жидкой пищи, 

затруднено жевание. Недостаточная подвижность голо-

совых складок, мягкого нёба приводит к специфическим 

нарушениям голоса: он становится слабым, назализован-

ным. В речи не реализуются звонкие звуки. Парез мышц 

мягкого нёба приводит к свободному проходу выдыхае-

мого воздуха через нос, и все звуки приобретают выра-

женный носовой (назальный) оттенок. 

 

У детей с описываемой формой дизартрии наблюдается 

атрофия мышц языка и глотки, снижается также тонус 

мышц (атония). Паретическое состояние мышц языка 

является причиной многочисленных искажений звуко-

произношения. Речь невнятная, крайне нечеткая, замед-

ленная. Лицо ребенка с бульварной дизартрией амимич-

но. 

 

Подкорковая дизартрия 

Возникает при поражении подкорковых узлов головного 

мозга. Характерным проявлением подкорковой дизарт-

рии является нарушение мышечного тонуса и наличие 

гиперкинеза. Гиперкинез — насильственные непроиз-

вольные движения (в данном случае в области артикуля-

ционной и мимической мускулатуры), не контролируе-

мые ребенком. Эти движения могут наблюдаться в со-

стоянии покоя, но обычно усиливаются при речевом ак-

те. 

 

Меняющийся характер мышечного тонуса (от нормаль-

ного к повышенному) и наличие гиперкинеза обусловли-

вают своеобразные нарушения фонации и артикуляции. 

Ребенок может правильно произносить отдельные звуки, 

слова А короткие фразы (особенно в игре, в беседе с 

близкими или в состоянии эмоционального комфорта), и 
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через мгновение он же оказывается не в состоянии про-

изнести ни звука. Возникает артикуляторный спазм, язык 

становится напряженным, голос прерывается. Иногда 

наблюдаются непроизвольные выкрики, «прорываются» 

гортанные (фарингеальные) звуки. Дети могут произно-

сить слова и фразы чрезмерно быстро или, наоборот, мо-

нотонно, с большими паузами между словами. Внят-

ность речи страдает из-за неплавного переключения ар-

тикуляционных движений при произнесении звуков, а 

также из-за нарушения тембра и силы голоса. 

Характерным признаком подкорковой дизартрии являет-

ся нарушение просодической стороны речи — темпа, 

ритма и интонации. 

 

Сочетание нарушения артикуляционной моторики с 

нарушениями голосообразования, речевого дыхания 

приводит к специфическим дефектам звуковой стороны 

речи, проявляющимся изменчиво в зависимости от со-

стояния ребенка, и отражается главным образом на ком-

муникативной функции речи. 

Иногда при подкорковой дизартрии у детей наблюдается 

снижение слуха, осложняющее речевой дефект. 

 

Мозжечковая дизартрия 

Характеризуется скандированной «рубленой» речью, 

иногда сопровождается выкриками отдельных звуков. В 

чистом виде эта форма у детей наблюдается редко. 

 

Корковая дизартрия 

Представляет большие трудности для выделения и рас-

познавания. При этой форме нарушается произвольная 

моторика артикуляционного аппарата. По своим прояв-

лениям в сфере звукопроизношения корковая дизартрия 

напоминает моторную алалию (СНОСКА: См. гл. V 

настоящего пособия), так как прежде всего нарушается 
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произношение сложных по звуко-слоговой структуре 

слов. У детей затрудняется динамика переключения от 

одного звука к другому, от одной артикуляционной позы 

к другой. Дети способны четко произносить изолирован-

ные звуки, но в речевом потоке звуки искажаются, воз-

никают замены. Особенно трудны сочетания согласных 

звуков. При убыстренном темпе появляются запинки, 

напоминающие заикание. 

 

Однако, в отличие от детей с моторной алалией, у детей 

с этой формой дизартрии не наблюдается нарушений в 

развитии лексико-грамматической стороны речи. Корко-

вую дизартрию следует также отличать от дислалии. Де-

ти с трудом воспроизводят артикуляционную позу, их 

затрудняет переход от одного звука к другому. При кор-

рекции обращает на себя внимание тот факт, что дефект-

ные звуки быстро исправляются в изолированном произ-

несений, но с трудом автоматизируются в речи. 

 

Псевдобульбарная дизартрия 

Наиболее часто встречающаяся форма детской дизарт-

рии. Псевдобульбарная дизартрия является следствием 

перенесенного в раннем детстве, во время родов или во 

внутриутробном периоде органического поражения моз-

га в результате энцефалита, родовых травм, опухолей, 

интоксикации и др. У ребенка возникает псевдобульбар-

ный паралич или парез, обусловленный поражением 

проводящих путей, идущих от коры головного мозга к 

ядрам языкоглоточного, блуждающего и подъязычного 

нервов. По клиническим проявлениям нарушений в об-

ласти мимической и артикуляционной мускулатуры он 

близок к бульбарному. Однако возможности коррекции и 

полноценного овладения звукопроизносительной сторо-

ной речи при псевдобульбарной дизартрии значительно 

выше. 

https://metodich.ru/ochagovie-sindromi-sindromi-porajeniya-kori-boleshih-polushari/index.html
https://metodich.ru/ochagovie-sindromi-sindromi-porajeniya-kori-boleshih-polushari/index.html
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В результате псевдобульбарного паралича у ребенка 

нарушается общая и речевая моторика. Малыш плохо 

сосет, поперхивается, захлебывается, плохо глотает. Изо 

рта течет слюна, нарушена мускулатура лица. 

 

Существует несколько классификаций степени дизарт-

рии, но одной из наиболее известных является класси-

фикация, предложенная Г. В. Чиркиной. Она включает в 

себя следующие степени дизартрии: 

 

Легкая степень дизартрии характеризуется незначитель-

ными нарушениями произношения и ритма речи. Паци-

ент обычно может быть понятен окружающим, но речь 

может звучать несколько нечетко и неровно. 

Средняя степень дизартрии подразумевает более выра-

женные нарушения произношения звуков, ритма и инто-

нации. Речь пациента может быть затруднительно по-

нять, особенно для людей, которые не знакомы с его 

особенностями. 

Тяжелая степень дизартрии характеризуется серьезными 

нарушениями произношения, ритма и интонации. Речь 

пациента может быть почти непонятной для окружаю-

щих, и ему может потребоваться дополнительная по-

мощь для коммуникации. 

 

 

1.3.2. Особые образовательные потребности воспитанни-

ков с ТНР: 

 Потребность в выявлении и назначении логопедической по-

мощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения ре-

чевого развития. 
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 Организация логопедической коррекции в соответствии с 

выявленным нарушением с целью нормализации или полного 

преодоления отклонений речевого и личностного развития. 

 Организация образовательного процесса адекватного степе-

ни выраженности речевого недоразвития. 

 Обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого как через содержание образовательных 

и коррекционноразвивающей областей и в процессе индивиду-

альной/подгрупповой логопедической работы. 

 Создание условий, нормализующих/компенсирующих со-

стояние высших психических функций, анализаторной, анали-

тико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода к коррекционно-

педагогической работе с детьми с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений. 

 Координация педагогических, психологических и медицин-

ских средств воздействия в процессе комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения. 

 Получение комплекса медицинских услуг, способствующих 

устранению или минимизации первичного дефекта, нормали-

зации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельно-

сти, соматического здоровья. 

 Гибкое варьирование организации образовательного процес-

са путем расширения/сокращения содержания отдельных обра-

зовательных областей, использования соответствующих мето-

дик и технологий. 

 Постоянный (пошаговый) мониторинг результативности об-

разования, уровня и динамики развития речевых процессов, 

исходя из механизмаречевого дефекта. 
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 Применение специальных методов, приемов и средств обу-

чения, в том числе специализированных компьютерных техно-

логий, дидактических пособий, визуальных средств, обеспечи-

вающих реализацию «обходных» путей коррекционного воз-

действия на речевые процессы, повышающих контроль за ре-

чью. 

 Психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с 

ребенком; организация партнерских отношений с родителями. 

 

1.3.3. Специфика условий (региональных, национальных, 

этнокультурных и др.) осуществления образовательного 

процесса. 

Национально-культурные: Содержание дошкольного обра-

зования включает в себя вопросы истории и культуры родного 

города o Поликультурное воспитание дошкольников строится 

на основе изучения национальных традиций семей воспитан-

ников образовательного учреждения. Дошкольники знакомятся 

с самобытностью и уникальностью русской и других нацио-

нальных культур, представителями которых являются участни-

ки образовательного процесса. 

Традиции: 

 Участие в мероприятиях, посвященных значительным и 

юбилейным датам общественной жизни;  

  Организация Дней «открытых дверей» 

  Чествования материнства (ноябрь);  

  Ежегодное проведение и участие «Конкурса стихов «Очей 

очарование» 

 Ежегодное проведение туристического слёта дошкольников. 
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Климатические:Климатические условия Северо-Западного ре-

гиона имеют свои особенности: недостаточное количество 

солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 

этого, в образовательный процесс включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утом-

ляемости. В холодное время года пребывание детей на откры-

том воздухе организуется в соответствии с требованиями Сан-

ПиН. В теплое время – жизнедеятельность детей, преимуще-

ственно, организуется на открытом воздухе. 

 

1.4. Целевые ориентиры. Планируемые результаты освое-

ния АОП ДО. 

Главной идеей программы является реализация общеоб-

разовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения про-

граммы представлены в виде целевых ориентиров. В соответ-

ствии с ФГОС ДОцелевые ориентиры дошкольного образова-

нияопределяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей.  

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, яв-

ляются общими для всего образовательного пространства Рос-

сийской Федерации.  

Целевые ориентиры данной программы базируются на 

ФГОС ДО и задачах данной Программы.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на 

этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с 

данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка.  
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 У ребенка сформированы основные физические и нравствен-

новолевые качества; ребенок владеет основными движениями 

и элементами спортивных игр, может контролировать свои 

движения и управлять ими; соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни и личной гигиены;  

 Ребенок соблюдает элементарные социальные нормы и пра-

вила поведения в различных видах деятельности, взаимоот-

ношениях со взрослыми и сверстниками;  

 Ребенок способен к осуществлению социальной навигации и 

соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом 

взаимодействии;  

 У ребенка выражено стремление заниматься социально зна-

чимой деятельностью; 

 Ребенок владеет, средствами общения и способами взаимо-

действия со взрослыми и сверстниками; способен понимать и 

учитывать интересы и чувства других; договариваться и дру-

жить со сверстниками; старается разрешать возникающие 

конфликты;  

 Ребенок способен понимать свои переживания и причины их 

возникновения, регулировать свое поведение и осуществлять 

выбор социально одобряемых действий в конкретных ситуа-

циях, обосновывать свои ценностные ориентации; 

 Ребенок проявляет положительное отношение к миру, разны-

ми видами труда, другим людям и самому себе; стремиться 

сохранять позитивную самооценку; способен откликаться на 

эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, со-

переживание, содействие); 

 Ребенок проявляет любознательность, активно задает вопросы 

взрослым и сверстникам; интересуется субъективно новым и 

неизвестным в окружающем мире, способен самостоятельно 
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придумывать объяснения явлениям природы и поступкам лю-

дей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

 Ребенок способен предложить собственный замысел и вопло-

тить его в различных деятельностях; владеет разными форма-

ми и видами игры, различает условную и реальную ситуации;  

 Ребенок обладает начальным знаниями о природном и соци-

альном мире, в котором он живет: элементарными представ-

лениями из области естествознания, математики, истории, ис-

кусства и спорта, информатики и инженерии и тому подоб-

ное; о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу; составе семьи, род-

ственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; 

об обществе, его национально-культурных ценно-

стях;государстве и принадлежности к нему;  

 Ребенок владеет речью как средством коммуникации, позна-

ния и творческого самовыражения; знает и осмысленно вос-

принимает литературные произведения различных жанров; 

демонстрирует готовность к обучению грамоте;  

 Ребенок способен воспринимать и понимать произведения 

различных видов искусства, проявлять эстетическое и эмоци-

ональнонравственное отношение к окружающему миру;  

 владеет художественными умениями, навыками и средствами 

художественной выразительности в различных видах дея-

тельности и искусства; 

 ребенок способен решать адекватные возрасту интеллекту-

альные, творческие и личностные задачи; применять накоп-

ленный опыт для осуществления различных видов детской 

деятельности, принимать собственные решения и проявлять 

инициативу;  
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 ребенок способен планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели; демонстрирует сформирован-

ные предпосылки к учебной деятельности и элементы готовно-

сти к школьному обучению.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образова-

ния. В соответствии с особенностями психофизического разви-

тия детей с ТНР, планируемые результаты освоения Програм-

мы. 

 

 

1.5. Целевые ориентиры реализации Программы для обу-

чающихся с ТНР 

Целевые ори-

ентиры на 

этапе завер-

шения освое-

ния Програм-

мы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1. обладает сформированной мотивацией к школьному 

обучению; 

2. усваивает значения новых слов на основе знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

3. употребляет слова, обозначающие личностные ха-

рактеристики, многозначные; 

4. умеет подбирать слова с противоположным и сход-

ным значением; 

5. правильно употребляет основные грамматические 

формы слова;  

6. составляет различные виды описательных рассказов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания, со-

ставляет творческие рассказы; 

7. владеет простыми формами фонематического анали-

за, способен осуществлять сложные формы фонемати-

ческого анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 
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8. осознает слоговое строение слова, осуществляет сло-

говой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, 

закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слога-

ми, односложных); 

9. правильно произносит звуки (в соответствии с онто-

генезом); 

10. владеет основными видами продуктивной дея-

тельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности: в игре, общении, кон-

струировании; 

11. выбирает род занятий, участников по совместной 

деятельности, избирательно и устойчиво взаимодей-

ствует с детьми; 

12. участвует в коллективном создании замысла в иг-

ре и на занятиях; 

13. передает как можно более точное сообщение дру-

гому, проявляя внимание к собеседнику; 

14. регулирует свое поведение в соответствии с усво-

енными нормами и правилами, проявляет кооператив-

ные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15. отстаивает усвоенные нормы и правила перед ро-

весниками и педагогическим работником, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную незави-

симость от педагогического работника; 

16. использует в играх знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, народным твор-

чеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17. использует в процессе продуктивной деятельности 

все виды словесной регуляции: словесного отчета, сло-

весного сопровождения и словесного планирования де-

ятельности; 

18. устанавливает причинно-следственные связи 

между условиями жизни, внешними и функциональны-
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ми свойствами в животном и растительном мире на ос-

нове наблюдений и практического экспериментирова-

ния; 

19. определяет пространственное расположение 

предметов относительно себя, геометрические фигуры; 

20. владеет элементарными математическими пред-

ставлениями: количество в пределах десяти, знает циф-

ры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, реша-

ет простые арифметические задачи устно, используя 

при необходимости в качестве счетного материала сим-

волические изображения; 

21. определяет времена года, части суток; 

22. самостоятельно получает новую информацию (за-

дает вопросы, экспериментирует); 

23. пересказывает литературные произведения, со-

ставляет рассказ по иллюстративному материалу (кар-

тинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познава-

тельный опыт обучающихся; 

24. составляет рассказы по сюжетным картинкам и по 

серии сюжетных картинок, используя графические схе-

мы, наглядные опоры; 

25. составляет с помощью педагогического работника 

небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

26. владеет предпосылками овладения грамотой; 

27. стремится к использованию различных средств и 

материалов в процессе изобразительной деятельности; 

28. имеет элементарные представления о видах ис-

кусства, понимает доступные произведения искусства 

(картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народ-

ная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

29. проявляет интерес к произведениям народной, 

классической и современной музыки, к музыкальным 

инструментам; 
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30. сопереживает персонажам художественных про-

изведений; 

31. выполняет основные виды движений и упражне-

ния по словесной инструкции педагогических работни-

ков: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32. осуществляет элементарное двигательное и сло-

весное 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 ре-

жиме, закаливании, при формировании полезных при-

вычек).  

 

Программой не предусматривается оценивание качества обра-

зовательной деятельности Организации на основе достижения 

детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы 

(ФАОП п.10.5.1). 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как ито-

гового, так и промежуточного уровня развития обучающихся с 

ТНР; 

 не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей с ТНР; 

 не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей с ТНР; 

 не являются непосредственным основанием при оценке ка-

чества образования. 
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Степень реального развития обозначенных целевых ориен-

тиров и способности ребенка их проявлять к моменту перехода 

на следующий уровень образования могут существенно варьи-

ровать у разных обучающихся в силу различий в условиях 

жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей разви-

тия личности обучающихся дошкольного возраста с ТОВЗ с 

учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с раз-

личными недостатками в физическом и (или) психическом раз-

витии могут иметь качественно неоднородные уровни двига-

тельного, речевого, познавательного и социального развития 

личности, поэтому целевые ориентиры Программы ДОО долж-

ны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития 

его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динами-

киразвития обучающихся, динамики их образовательных до-

стижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

1. педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий 

с целью их дальнейшей оптимизации; 

2. детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в хо-

де образовательной  

деятельности; 

3. карты развития ребенка с ОВЗ; 

4. различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 
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1.6. Система педагогической диагностики результатов 

освоения АОП обучающимися 4-8 лет с ТНР (оценочные 

материалы) 

Нищева Н. В. Комплексная Образовательная программа до-

школьного образования для детей с ТНР с 3до 7 лет- 3-е изда-

ние переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО 

Диагностика индивидуального развития детей старшего до-

школьного возраста с ОНР с 5 до 7 лет 

Методика проведения обследования ребенка ( с 5 до 7 лет) 

учителем логопедом 

Речевая карта ребенка с ОНР с 4 до 7 лет  

Картинный материал к речевой карте ребенка  с ОНР 

 

1.7. Часть Программы, формируемая участниками образо-

вательного процесса 

Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений, написана на основе парциальной программы «Без-

опасность» О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной; СПБ, ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2016г. 

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватно-

го поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоя-

тельности и ответственности за свое поведение. 

Задачи: 

 Формирование ценностей здорового образа жизни. 

 Формирование основ безопасного поведения во дворе, на 

улице, в общественном транспорте. 

 Формирование знаний об осторожном обращении с опасны-

ми предметами и правильном поведении при контактах с не-

знакомыми людьми. 
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Основной формой реализации содержания программы явля-

ется НОД (непосредственно образовательная деятельность) и 

ситуации общения в процессе совместной деятельности с вос-

питателем в режимные моменты. НОД может планироваться по 

выбору педагога 1 раз в месяц. 

Программа интегрируется с  образовательными областями: 

«Социально- коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

развитие», «Физическое развитие». 

Основные разделы Программы: 

Раздел 1 Ребенок и другие люди; 

Раздел 2 Ребенок и природа; 

Раздел 3 Ребенок дома; 

Раздел 4 Здоровье ребенка; 

Раздел 5 Эмоциональное благополучие ребенка; 

Раздел 6 Ребенок на улице. 

 

Название Старшая группа (5-6 

лет) 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

Целевые ориен-

тиры в рамках 

освоения Парци-

альной програм-

мы «Безопас-

ность» 

О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной; 

СПБ, ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2016г. 

 Сформированы осно-

вы экологической куль-

туры и безопасного по-

ведения в природе.  

 Сформированы поня-

тия о том, что в природе 

все взаимосвязано, что 

человек не должен 

нарушать эту взаимо-

связь, чтобы не навре-

дить животному и рас-

тительному миру.  

 Знакомы с явлениями 

 Сформированы основы 

экологической культуры.  

 Знакомыс правилами по-

ведения на природе.  

 Знакомы с Красной кни-

гой, с отдельными пред-

ставителями животного и 

растительного мира, зане-

сенными в нее.  

 Имеют представления о 

таких явлениях природы, 

как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с 



32 

неживой природы (гро-

за, гром, молния, раду-

га), с правилами пове-

дения при грозе.  

 Имеют знания детей 

об элементах дороги 

(проезжая часть, пеше-

ходный переход, тро-

туар), о движении 

транспорта, о работе 

светофора.  

 Знакомы с названия-

ми ближайших к дет-

скому саду улиц и улиц, 

на которых живут дети.  

 Знакомы с правилами 

дорожного движения, 

правилами передвиже-

ния пешеходов и вело-

сипедистов.  

 Знакомы с дорожны-

ми знаками: «Дети», 

«Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», 

«Пешеходный пере-

ход», «Пункт первой 

медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Ме-

сто стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипед-

ная дорожка».  

 Имеют знания об ис-

точниках опасности в 

быту (электроприборы, 

правилами поведения че-

ловека в этих условиях.  

 Знакомыс дорожными 

знаками: предупреждаю-

щими, запрещающими и 

информационно-

указательными.  

 Имеют культуру поведе-

ния на улице и в обще-

ственном транспорте.  

 Могут ориентироваться 

в пределах ближайшей к 

детскому саду местности.  

 Сформировано пред-

ставления о том, что по-

лезные и необходимые бы-

товые предметы при не-

умелом обращении могут 

причинить вред и стать 

причиной беды (электро-

приборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые 

предметы).  

 Сформированы навыки 

поведения в ситуациях: 

«Один дома», «Потерял-

ся», «Заблудился». Форми-

ровать умение обращаться 

за помощью к взрослым. 

 Расширены знания детей 

о работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания 

о работе пожарных, прави-

лах поведения при пожаре. 
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газовая плита, утюг и 

др.). Закреплять навыки 

безопасного пользова-

ния бытовыми предме-

тами.  

 Имеютзнания детей о 

работе пожарных, о 

причинах пожаров, об 

элементарных правилах 

поведения во время по-

жара. Знакомы с рабо-

той службы спасения — 

МЧС. Имеют знания о 

том, что в случае необ-

ходимости взрослые 

звонят по телефонам 

«01», «02», «03». 

 Сформировано уме-

ние обращаться за по-

мощью к взрослым.  

 Могут называть свое 

имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, теле-

фон. 

Имеют знания о том, что в 

случае необходимости 

взрослые звонят по теле-

фонам «01», «02», «03».  

 Умеют называть свое 

имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Пояснительная записка. 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответ-

ствии с направлениями развития и психофизическими особен-

ностями ребенка с ОВЗ в пяти образовательных областях: со-

циально-коммуникативного, познавательного, речевого, худо-

жественно-эстетического и физического развития, с учетом ис-

пользуемых вариативных программ дошкольного образования 

и методических пособий, обеспечивающих реализацию данно-
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го содержания. При разработке образовательных программ 

дошкольного образования могут использоваться образователь-

ные модули по образовательным областям (направлениям раз-

вития обучающихся дошкольного возраста) на основании 

единства и взаимосвязи содержания образовательной програм-

мы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а 

также организации образовательной среды, в том числе разви-

вающей предметно пространственной, представленные в ком-

плексных и парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом психофизических, возрастных 

и индивидуально-психологических особенностей обучающихся 

с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов 

и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, 

описывающая образовательную деятельность по коррекции 

нарушений развития обучающихся с ОВЗ. 

Способы реализации образовательной деятельности 

определяются климатическими, социально-экономическими 

условиями субъекта Российской Федерации, местом располо-

жения Организации, педагогическим коллективом Организа-

ции. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, 

необходимо следовать общим и специфическим принципам и 

подходам к формированию Программы, в частности принци-

пам поддержки разнообразия детства, индивидуализации до-

школьного образования обучающихся с ОВЗ и другим. Опре-

деляя содержание образовательной деятельности в соответ-

ствии с этими принципами, следует принимать во внимание 

неравномерность психофизического развития, особенности ре-
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чевого развития обучающихся с ОВЗ, значительные индивиду-

альные различия между детьми, а также особенности социо-

культурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществ-

ляется реализация АОП ДО для обучающихся, обеспечиваю-

щей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся 

с ТНР в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

2.2.1. Особенности образовательного процесса по образо-

вательной области «Социально-коммуникативное разви-

тие» 

В области социально-коммуникативного развития ребен-

ка с ТНР, с учетом его психофизических особенностей, в усло-

виях 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 педаго-

гическим работником и другими детьми; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и са-

морегуляции собственных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

 формирования готовности к совместной деятельности с дру-

гими детьми и педагогическим работником; 
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 формирования уважительного отношения и чувства принад-

лежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педа-

гогических работников в Организации; 

 формирования позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социу-

ме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с 

ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

Содержание образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" направлено на всестороннее раз-

витие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и прави-

лам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим ра-

ботником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с деть-

ми 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, про-

должается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать со-

держание образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
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 труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социаль-

но-коммуникативное развитие" проводят воспитатели, инте-

грируя 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 лю-

дей и рукотворных материалов; воспитание правильного отно-

шения к людям, к вещам; обучение способам поведения в об-

ществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и 

окружающем мире у обучающихся активизируется речевая де-

ятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование иг-

ровых действий и точное выполнение игровых правил в дидак-

тических 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 недиректив-

ное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, ди-

дактические игры активно включаются в занятия с детьми по 

всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предпола-

гает активное применение игротерапевтических техник с эле-

ментами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия 

по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрес-
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сией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, со-

гласуя их с педагогическими работниками группы и родителям 

(законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание 

формированию связной речи у обучающихся с ТНР, ее основ-

ных функций (коммуникативной, регулирующей, познаватель-

ной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельно-

сти, естественным образом обеспечивающие их коммуника-

тивное взаимодействие с педагогическим работником и други-

ми детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучаю-

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

о государственной символике, гимне страны.У обучающихся в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления 

о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении. 

Педагогические работники создают условия для формиро-

вания экологических представлений уобучающихся, знакомя 

их с функциями человека в природе (потребительской, приро-

доохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие 

у обучающихся устойчивого алгоритма поведения в опасных 

ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях по-

ведения с посторонними людьми. 

Большое внимание уделяется формированию у обучающих-

ся интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению 

в образовательной организации. У обучающихся старшего до-

школьного возраста активно развивается познавательный ин-

терес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компо-
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ненты). Педагогические работники, осуществляя совместную 

деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, со-

здают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей 

каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в обла-

сти "Социально-коммуникативное развитие" являются родите-

ли (законные представители) обучающихся, а также все педа-

гогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

Используемые методические пособия и вариативные про-

граммыдошкольного образования 

1. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Нравственно-этическое 

воспитание старших дошкольников 5-7 лет. Серии картинок и 

тексты бесед. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

2. Нищева Н. В. Все работы хороши. Городские профессии. 

Серии сюжетных картин и конспекты занятий. ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2022. 

3. Нищева Н. В. Все работы хороши. Сельские профессии. Се-

рии сюжетных картин и конспекты занятий. ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2022. 

4. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Профессии. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

5. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая тех-

ника. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

6. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Музыкальные 

инструменты. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

7. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Животные 

наших лесов, домашние животные, их детеныши. ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2021. 
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8. Нищеван.В. Картотека предметных картинок. Транспорт, 

2020. 

9. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, физ-

культминуток, пальчиковой гимнастики. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

10. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия де-

монстрационных картин с методическими рекомендациями. 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2021. 

11. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. 

Выпуск 1. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

12. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. 

Выпуск 2. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

13. Нищева Н. В. Москва — столица России. - СПб., ДЕТ-

СТВОПРЕСС, 2019. 

14. Нищева Н. В. Наш детский сад. Выпуск 1. - СПб., ДЕТ-

СТВОПРЕСС, 2021. 

15. Нищева Н. В. Наш детский сад. Выпуск 2. - СПб., ДЕТ-

СТВОПРЕСС, 2020. 

16. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на про-

гулке. -СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

17. Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития ма-

тематических представлений у старших дошкольников. - СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2021. 

18. Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования пред-

ставлений о времени у детей дошкольного возраста. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

19. Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для 

развития речи, мышления, внимания. - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2020. 
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20. Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития 

математических представлений. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2020. 

21. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития 

речи дошкольников. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

22. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка. - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2020. 

23. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка. - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2020. 

24. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка. - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2020. 

 

2.2.2. Особенности образовательного процесса по образо-

вательной области «Познавательное развитие» 

В образовательной области "Познавательное развитие" 

основными задачами образовательной деятельности с детьми 

являются создание условий для: 

 

 развития интересов обучающихся, любознательности и по-

знавательной мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления со-

знания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других лю-

дях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материа-

ле, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и след-

ствиях); 
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 формирования первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях наше-

го народа, об отечественных традициях и праздниках, о плане-

те Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира; 

 развития представлений о виртуальной среде, о возможно-

стях и рисках интернета. 

Содержание образовательной области "Познавательное раз-

витие" предполагает создание педагогическим работником си-

туаций для расширения представлений обучающихся о функ-

циональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их 

к анализу, используя вербальные средства общения, разнообра-

зят ситуации для установления причинных, временных и дру-

гих связей и зависимостей между внутренними и внешними 

свойствами. При этом широко используются методы наблюде-

ния за объектами, демонстрации объектов, элементарные опы-

ты, упражнения и различные игры. Содержание образователь-

ной области "Познавательное развитие" в этот период обеспе-

чивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной актив-

ности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской 

и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представ-

лений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать со-

держание образовательной области по следующим разделам: 

 конструирование; 

 развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

 формирование элементарных математических представле-

ний. 
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Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивацион-

ного, целевого, содержательного, операционального и кон-

трольного компонентов конструктивной деятельности. При 

этом особое внимание уделяется самостоятельности обучаю-

щихся, им предлагаются творческие задания, задания на вы-

полнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 

коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде 

(темной и светлой сенсорных комнатах), которые проводит пе-

дагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом мно-

гообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимо-

сти настроения, состояния человека, растительного и животно-

го мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный 

интерес обучающихся к различным способам измерения, счета 

количества, определения пространственных отношений. 

 

Используемые методические пособия и вариативные про-

граммы дошкольного образования  

1. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дневник 

занимательных экспериментов для детей 5—6 лет. - СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2022. 

2. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дневник 

занимательных экспериментов для детей 6—7 лет. - СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2023. 

3. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциаль-

ная программа. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

4. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми подготовитель-

ной к школе группы. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 6-7 лет. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 
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5. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми старшего до-

школьного возраста. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 5-6 лет. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

6. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

7. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариум-

ные и пресноводные рыбы. Насекомые и пауки. - СПб., ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2020. 

8. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая тех-

ника. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

9. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, ку-

старники, грибы. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

10. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, 

перелетные, зимующие птицы. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019. 

 

2.2.3. Особенности образовательного процесса по образо-

вательной области «Речевое развитие» 

В образовательной области "Речевое развитие" основны-

ми 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, фонема-

тического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 



45 

 развития понимания на слух текстов различных жанров дет-

ской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных послед-

ствий. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной 

области "Речевое развитие" является формирование связной 

речи обучающихся с ТНР. 

Основное внимание уделяется стимулированию речевой ак-

тивности обучающихся. У них формируется мотивационно-

потребностный компонент речевой деятельности, развиваются 

ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является форми-

рование вербализованных представлений об окружающем ми-

ре, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различе-

ние, уточнение и обобщение предметных понятий становится 

базой для развития активной речи обучающихся. Для развития 

фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использова-

нием приемов комментированного рисования, обучения рас-

сказыванию по литературным произведениям, по иллюстра-

тивному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно с педагогиче-

ским работником, а затем самостоятельно детям предлагается 

составлять простейший словесный отчет о содержании и по-

следовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития 

коммуникативной активности обучающихся с ТНР в быту, иг-

рах и на занятиях. Для этого, в ходе специально организован-
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ных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия обучающихся. Педа-

гогические работники предлагают детям различные ситуации, 

позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарно-

го запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, соци-

альный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к исполь-

зованию речи в повседневном общении, а также стимулируется 

использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические 

работники могут стимулировать использование речи для по-

знавательно-исследовательского развития обучающихся, 

например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", обращая 

внимание обучающихся на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

 В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения лите-

ратурных произведений педагогические работники читают де-

тям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. 

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая воз-

можность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школь-

ному обучению, в работу по развитию речи обучающихся с 

ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамо-

те. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя 

из особенностей и возможностей развития обучающихся стар-

шего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содер-
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жание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с 

детьми другие специалисты. 

Используемые методические пособия и вариативные 

программы дошкольного образования  

1. Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Рече-

вое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. Стар-

шая группа (с до 6 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

2. Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Рече-

вое  развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. Подго-

товительная группа (с 6 до 7 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2022. 

3. Нищев В. М. Веселая считалки. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019. 

4. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. 

-СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

5. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

6. Нищева Н. В Веселые дразнилки для малышей. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

7. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

8. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

9. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

10. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

11. Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2021. 
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12. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации зву-

ков. -СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

13. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации пра-

вильного произношения и дифференциации звуков разных 

групп. - СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2020. 

14. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных карти-

нок для автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 

2, 3, 4. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

15. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный 

словарь дошкольника. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

16. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для 

родителей дошкольников с ОНР. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2020. 

 

2.2.4. Особенности образовательного процесса по образо-

вательной области «Художественно-эстетическое  разви-

тие» 

В образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художествен-

ной литературы, фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыра-

жении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 
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В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической 

стороне действительности, ознакомления с разными видами и 

жанрами искусства, в том числе народного творчества. Про-

грамма относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение обучающихся к эстетиче-

скому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре 

в широком смысле, а также творческую деятельность обучаю-

щихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, лите-

ратурном и других видах художественно-творческой деятель-

ности. 

Основной формой организации работы с детьми становятся 

занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, свя-

занные с формированием операционально-технических уме-

ний. На этих занятиях особое внимание обращается на прояв-

ления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем до-

школьном возрасте предполагает решение изобразительных 

задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое 

значение имеет коллективная деятельность обучающихся, как в 

непосредственно образовательной деятельности, так и в сво-

бодное время. К коллективной деятельности можно отнести 

следующие виды занятий с детьми: создание "портретной" га-

лереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллю-

страций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельно-

сти обучающихся при анализе натуры и образца, при опреде-

лении изобразительного замысла, при выборе материалов и 
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средств реализации этого замысла, его композиционных и цве-

товых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает 

собственный эмоциональный, межличностный, игровой и по-

знавательный опыт обучающихся. Руководство изобразитель-

ной деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание дея-

тельности характер. В коррекционно-образовательный процесс 

вводится использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на 

обогащение музыкальных впечатлений обучающихся, совер-

шенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о 

творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об 

элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обучаю-

щиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают ха-

рактерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности 

(лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что ха-

рактер музыки определяется средствами музыкальной вырази-

тельности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуж-

дать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и 

другие специалисты продолжают развивать у обучающихся 

музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамиче-

ский, тембровый), учить использовать для музыкального со-

провождения самодельные музыкальные инструменты, изго-

товленные с помощью педагогических работников. Музыкаль-
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ные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообраз-

но применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитате-

лей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 

музыкальных занятиях.  

Большое значение для развития слухового восприятия обу-

чающихся (восприятия звуков различной громкости и высоты), 

развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голо-

совых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-

логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

Используемые методические пособия и вариативные про-

граммы дошкольного образования 

1. Дубровская Н. В. Аппликация из гофрированной бумаги. - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

2. Дубровская Н. В. Коллаж. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

3. Дубровская Н. В. Мозаика. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

4. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная про-

грамма художественно-эстетического развития дошкольника 

от 2 до 7 лет. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

5. Конкевич С. В. Путешествие в удивительный мир музыки. –

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

6. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекци-

онной работы в детском саду. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

 

2.2.5. Особенности образовательного процесса по образо-

вательной области «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными за-

дачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

 становления у обучающихся ценностей здорового образа 

жизни; 
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 овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек); 

 развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового 

образа жизни педагогические работники способствуют разви-

тию у обучающихся ответственного отношения к своему здо-

ровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно 

и что вредно для их организма, помогают детям осознать поль-

зу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закали-

вания. Педагогические работники способствуют формирова-

нию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержа-

ние собственного здоровья, в том числе формированию гигие-

нических навыков. Создают возможности для активного уча-

стия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обу-

чающихся, развития представлений о своем теле и своих физи-

ческих возможностях, формировании начальных представле-

ний о спорте педагогические работники уделяют специальное 

внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающих-

ся в движении, педагогические работники организуют про-

странственную среду с соответствующим оборудованием как 
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внутри помещения, так и на внешней территории (горки, каче-

ли и другое); подвижные игры (как свободные, так и по прави-

лам), занятия, которые способствуют получению детьми поло-

жительных эмоций от двигательной активности, развитию лов-

кости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского орга-

низма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучаю-

щихся к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают 

обучающихся выполнять физические упражнения, способ-

ствующие развитию равновесия, координации движений, лов-

кости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные заня-

тия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, 

спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, за-

ниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР боль-

шое значение приобретает формирование у обучающихся осо-

знанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участво-

вать в подвижных и спортивных играх с другими детьми и са-

мим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адап-

тивности, концентричности в выборе содержания работы. Этот 

принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в обу-
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чении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются 

разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 

разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавлива-

ется к активным физическим нагрузкам, которые предполага-

ются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает 

детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное 

состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможе-

ния. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем 

движений, сила, ловкость, выносливость, гибкость, координи-

рованность движений). Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у обучающихся в раз-

личные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогул-

ках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных до-

сугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-

ритмических движений, с занятиями логоритмикой, подвиж-

ными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 

массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, 

корригирующая), закаливающие процедуры, подвижные игры, 

игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 

развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время 

игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 

Педагогические работники привлекают обучающихся к по-

сильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их твор-
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ческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибу-

тов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся 

комплексы аэробики, а также различные импровизационные 

задания, способствующие развитию двигательной креативно-

сти обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется 

время, предусмотренное для их самостоятельной деятельности. 

Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые иг-

ры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, 

связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом 

жизни. 

Педагогические работники расширяют условия для форми-

рования у обучающихся правильных гигиенических навыков, 

организуя для этого соответствующую безопасную, привлека-

тельную для обучающихся, современную, эстетичную быто-

вую среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье 

рук, уход за своим внешним видом, использование носового 

платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

 

Особое значение уделяется расширению и уточнению пред-

ставлений обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, 

педагогическом работнике, родителях (законных представите-

лях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические 

работники продолжают знакомить обучающихся на доступном 
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их восприятию уровне со строением тела человека, с назначе-

нием отдельных органов и систем, а также дают детям элемен-

тарные, но значимые представления о целостности организма. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной обла-

стью "Социально-коммуникативное развитие", формируя у 

обучающихся представления об опасных и безопасных для 

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

вести себя в случае их возникновения.  

Используемые методические пособия и вариативные про-

граммы  

дошкольного образования  

1. Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые 

занятия для дошкольников с ОНР 4-7 лет. —СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

2. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном 

зале и на прогулке для детей с ТНР (с 5 до 6 лет). –СПб, ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2020. 

3. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном 

зале и на прогулке для детей с ТНР (с 6 до 7 лет). –СПб, ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2020. 

4. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном 

зале и на прогулке для детей с ТНР (с 4 до 5 лет). –СПб, ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС,2018. 

5. Кириллова Ю. А. О здоровье всерьез. Профилактика нару-

шений осанки и плоскостопия у дошкольников. –СПб, ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2014 

6. Кириллова Ю. А. Растем, развиваемся, физкультурой зани-

маемся.–СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

 

2.3. Методы и способы реализации культурных практик 
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Образовательная деятельность в ДОО включает: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе ре-

жимных процессов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образователь-

ной 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 деятельно-

сти: 

1) совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимо-

действуя с ребенком, он выполняет функции педагога: обучает 

ребенка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой 

ребенок и педагог - равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством 

педагога, который на правах участника деятельности на всех 

этапах ее выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия 

педагога, но по его заданию. Педагог в этой ситуации не явля-

ется участником деятельности, но выступает в роли ее органи-

затора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализи-

руя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная дея-

тельность детей без всякого участия педагога. Это могут быть 
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самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору де-

тей, самостоятельная познавательно исследовательская дея-

тельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает 

опыт ребенка, его субъектные проявления (самостоятельность, 

творчество при выборе содержания деятельности и способов 

его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, иници-

ативность и желание заниматься определенным видом дея-

тельности). Эту информацию педагог может получить в про-

цессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения 

педагогической диагностики. На основе полученных результа-

тов организуются разные виды деятельности, соответствующие 

возрасту детей. В  

процессе их организации педагог создает условия для свобод-

ного выбора детьми деятельности, оборудования, участников 

совместной деятельности, принятия детьми решений, выраже-

ния своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу 

и самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия 

детей. Педагог использует образовательный потенциал каждо-

го вида деятельности для решения задач воспитания, обучения 

и развития детей. Все виды деятельности взаимосвязаны между 

собой, часть из них органично включается в другие виды дея-

тельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их инте-

грации в процессе образовательной деятельности.Игра занима-

ет центральное место в жизни ребенка, являясь преобладаю-

щим видом его самостоятельной деятельности. В игре закла-

дываются основы личности ребенка, развиваются психические 
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процессы, формируется ориентация в отношениях между 

людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, 

дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, прояв-

ляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и 

вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные 

функции: обучающую, познавательную, развивающую, воспи-

тательную, социокультурную, коммуникативную, эмоциоген-

ную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтиче-

скую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, 

выступая как  

форма организации жизни и деятельности детей, средство раз-

ностороннего развития личности; метод или прием обучения; 

средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, само-

регуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребенка 

приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном 

развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития 

ребенка и становления его личности, педагог максимально ис-

пользует все варианты ее  

применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах 

имеет специфику  

и предполагает использование особых форм работы в соответ-

ствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и разви-

тия ребенка. Основная  

задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, 

чтобы включить  
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детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизне-

радостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний от-

резок времени, может включать: 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольши-

ми подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактиче-

ские, подвижные, музыкальные и другие); 

 беседы с детьми по их интересам, развивающее общение пе-

дагога с детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего 

круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

 практические, проблемные ситуации, упражнения (по освое-

нию культурногигиенических навыков и культуры здоровья, 

правил и норм поведения и другие); 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом 

взрослых; 

 трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к прие-

му пищи,уход за комнатными растениями и другое); 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; 

 продуктивную деятельность детей по интересам детей (ри-

сование, конструирование, лепка и другое); 

 оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесбе-

регающие мероприятия, двигательную деятельность (подвиж-

ные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня 

предусмотрено время для проведения занятий.Занятие рас-

сматривается как дело, занимательное и интересное детям, раз-

вивающее их; как деятельность, направленная на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей, или 

их интеграцию с использованием разнообразных форм и мето-
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дов работы, выбор которых осуществляется педагогам само-

стоятельно. Занятие является формой организации обучения, 

наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-

путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде об-

разовательных ситуаций, тематических событий, проектной 

деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирую-

щих содержание образовательных областей, творческих и ис-

следовательских проектов и так далее. В рамках отведенного 

времени педагог может организовывать образовательную дея-

тельность с учетом интересов, желаний детей, их образова-

тельных потребностей, включая детей дошкольного возраста в 

процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, 

накопленный при проведении образовательной деятельности в 

рамках сформировавшихся подходов. Время проведения заня-

тий, их продолжительность, длительностьперерывов, суммар-

ная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста 

определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во вре-

мя прогулки,  

включает: 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направлен-

ные на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней; 

 подвижные игры и спортивные упражнения, направленные 

на оптимизацию режима двигательной активности и укрепле-

ние здоровьядетей; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со сне-

гом, с природным материалом); 
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 элементарную трудовую деятельность детей на участке 

ДОО; 

 свободное общение педагога с детьми, индивидуальную ра-

боту; 

 проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую по-

ловину дня, может включать: 

 элементарную трудовую деятельность детей (уборка группо-

вой комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка ку-

кольного белья;  

 изготовление игрушек-самоделок для игр малышей; 

 проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздни-

ков (кукольный, настольный, теневой театры, игры-

драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литера-

турные досуги и другое); 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольши-

миподгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактиче-

ские, подвижные, музыкальные и другие); 

 опыты и эксперименты, практико-ориентированные проек-

ты, коллекционирование и другое; 

 чтение художественной литературы, прослушивание аудио-

записей лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, 

просмотр мультфильмов и так далее; 

 слушание и исполнение музыкальных произведений, музы-

кальноритмические движения, музыкальные игры и импрови-

зации; 

 организация и (или) посещение выставок детского творче-

ства, изобразительного искусства, мастерских; просмотр ре-

продукций картин классиков и современных художников и 

другого; 
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 индивидуальную работу по всем видам деятельности и обра-

зовательным областям; 

 работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в 

группе создаются различные центры активности (игровой, ли-

тературный, спортивный, творчества, познания и другое). Са-

мостоятельная деятельность предполагает самостоятельный 

выбор ребенком ее содержания, времени, партнеров. Ё Педа-

гог может направлять и поддерживать свободную самостоя-

тельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые си-

туации, ситуации общения, поддерживать познавательные ин-

тересы детей,  

изменять предметно-развивающую среду и другое).Во вторую 

половину дня педагог может организовывать культурные прак-

тики. Они расширяют социальные и практические компоненты 

содержания образования, способствуют формированию у детей 

культурныхумений при взаимодействии со взрослым и само-

стоятельной деятельности.  

Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и 

творчества, активности и инициативности в разных видах дея-

тельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктив-

ную, познавательно-исследовательскую, коммуникативную 

практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возмож-

ность проявить свою субъектность с разных сторон, что, в 

свою очередь, способствует становлению разных видов дет-

ских инициатив: 
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 в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий 

субъект (творческая инициатива); 

 в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициати-

ва целеполагания); 

 в познавательно-исследовательской практике - как субъект 

исследования (познавательная инициатива); 

 коммуникативной практике - как партнер по взаимодей-

ствию и собеседник (коммуникативная инициатива); 

 чтение художественной литературы дополняет развивающие 

возможности других культурных практик детей дошкольного 

возраста (игровой, познавательно-исследовательской, продук-

тивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают опреде-

лить детские  

вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей дей-

ствительности  

или предметам, значимые события, неожиданные явления, ху-

дожественная 

литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмо-

сферу свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и  

детей. Организация культурных практик предполагает под-

групповой способ объединения детей. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициати-

вы. 

 Для поддержки детской инициативы педагог поощряет сво-

бодную самостоятельную деятельность детей, основанную на 
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детских интересах и предпочтениях. Появление возможности у 

ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, 

танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные ин-

тересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребенка ДОО как уверенность в 

себе, чувство защищенности, комфорта, положительного само-

ощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для орга-

низации свободной самостоятельной деятельности детей явля-

ется утро, когда ребенок приходит в ДОО и вторая половина 

дня. Любая деятельность ребенка в ДОО может протекать в 

форме самостоятельной инициативной деятельности, напри-

мер: 

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспери-

ментирование; 

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссер-

ские игры; 

 игры - импровизации и музыкальные игры; 

 речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звука-

ми; 

 логические игры, развивающие игры математического со-

держания; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструиро-

вание; 

 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные иг-

ры, выполнение ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учиты-

вать следующие условия: 
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1) уделять внимание развитию детского интереса к окружаю-

щему миру, поощрять желание ребенка получать новые знания 

и умения, осуществлять деятельность в соответствии со своими 

интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации 

личного опыта ребенка в деятельности, побуждающие детей к 

применению знаний, умений при выборе способов деятельно-

сти; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и 

особенностями развития детей область задач, которые ребенок 

способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание 

таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка 

творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего 

дня пребывания ребенка в ДОО, используя приемы поддержки, 

одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятель-

ности, использовать игры и упражнения, направленные на тре-

нировку волевых усилий, поддержку готовности и желания ре-

бенка преодолевать трудности, доводить деятельность до ре-

зультата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить резуль-

тат деятельности, обращать внимание на важность стремления 

к качественному результату, подсказывать ребенку, проявля-

ющему небрежность и равнодушие к результату, как можно 

довести дело до конца, какие приемыможно использовать, что-

бы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной дея-

тельности детей, в случае необходимости оказывать детям по-

мощь, но стремиться к ее дозированию. Если ребенок испыты-
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вает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда 

изменилась обстановка или иные условия деятельности, то це-

лесообразно и достаточно использовать приемы наводящих во-

просов, активизировать собственную активность и смекалку 

ребенка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действо-

вал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успеш-

ных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможно-

стей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества через использование приемов похва-

лы, одобрения, восхищения. 

Дети пяти - семи лет имеют яркую потребность в само-

утверждении и признании со стороны взрослых. Поэтому педа-

гогу важно обратить внимание на те педагогические условия, 

которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и 

творчество. Для этого педагог создает ситуации, активизиру-

ющие желание детей применять свои знания и умения, имею-

щийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регуляр-

но поощряет стремление к самостоятельности, старается опре-

делять для детей все более сложные задачи, активизируя их 

усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно 

поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет 

ребенка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомен-

дуется использовать ряд способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает за-

труднения решения задачи, важно побуждать его к самостоя-

тельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти 

решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, 
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педагог сначала стремится к ее минимизации: лучше дать со-

вет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся 

уребенка прошлый опыт. 

2) У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельно-

го решения поставленных задач. При этом педагог помогает 

детям искать разные варианты решения одной задачи, поощря-

ет активность детей в поиске, принимает любые предположе-

ния детей, связанные с решением задачи, поддерживает иници-

ативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует 

внимание детей на качестве результата, их достижениях, одоб-

ряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, инициативных дей-

ствий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в 

период проявления кризиса семи лет: характерные для ребенка 

изменения в поведении и деятельности становятся поводом для 

смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание ре-

бенку, уважать его интересы, стремления, инициативы в по-

знании, активно поддерживать стремление к самостоятельно-

сти. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению 

взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребен-

ком универсальных умений организации своей деятельности и 

формировании у него основ целеполагания: поставить цель 

(или принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели. Задача развития данных умений ставится педа-

гогом в разных видах деятельности. Педагог использует сред-

ства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осу-
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ществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, 

изобразительной деятельности и театрализации, в ручном тру-

де также способствует развитию самостоятельности у детей. 

Сочетание увлекательнойтворческой деятельности и необхо-

димости решения задачи и проблемы привлекает ребенка, ак-

тивизирует его желание самостоятельно определить замысел, 

способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обес-

печивающей поддержку инициативности ребенка. В простран-

стве группы появляются предметы, побуждающие детей к про-

явлению интеллектуальной 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, заключенные в таких предметах, дети 

учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зре-

ния, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания. 

Построение образовательного процесса на основе взаим-

но активного сотрудничества ребёнка и взрослого позволяют 

получить впечатляющие результаты в области развития иници-

ативности, социальной и творческой  

активности детей дошкольного возраста.  

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллек-

тива с семьями воспитанников 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе 

– ключевая 
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задача периода развития ребенка в период дошкольного воз-

раста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В 

этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, 

они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для 

нового. Значение установления и поддержки позитивных 

надежных отношений в контексте реализации Программы со-

храняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происхо-

дит под влиянием различных факторов, первым и важнейшим 

из которых является семья. Именно родители, семья в целом, 

вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценно-

стей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. 

Именно в семье человек получает первый опыт социального 

взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья во-

обще является для ребенка единственным местом получения 

такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие соци-

альные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в 

это время семья остается одним из важнейших, а иногда и 

наиболее важным, фактором социализации личности. В этой 

связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов Организации с родителями 

направлено на повышение педагогической культуры родите-

лей. Задача педагогов –активизировать роль родителей в вос-

питании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 

понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и 

семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспита-

ния ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 
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личности. Главной ценностью педагогической культуры явля-

ется ребенок — его развитие, образование, воспитание, соци-

альная защита и поддержка его достоинства и  

прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образова-

тельный процесс для формирования у них компетентной педа-

гогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогов уважительного отношения к традици-

ям семейного воспитания детей и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей в воспитательно-образовательный 

процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с роди-

телями, активизация их участия в жизни ДОО. 

 создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в се-

мье и детском коллективе; 

  повышение родительской компетентности в вопросах вос-

питания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошколь-

ной организации, включает следующие направления: 

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образователь-

ных потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей 

для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

 коммуникативно - деятельностное - направлено на повыше-

ние педагогической культуры родителей; вовлечение родите-

лей в воспитательнообразовательный процесс; создание актив-
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ной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта дея-

тельности ДОО; создание открытого информационного про-

странства. 

Формы взаимодействия с родителями 

1. Коллективные формы взаимодействия. 

1) Общие родительские собрания. 

Проводятся администрацией дошкольных групп 3 раза в год (в 

начале, середине, конце учебного 

Задачи: 

 информирование и обсуждение с родителями задач и содер-

жания коррекционно-образовательной работы); 

 решение организационных вопросов; 

 информирование родителей по вопросам взаимодействия 

ДОУ с другими организациями, в том числе социальными 

службами. 

2) Групповые родительские собрания. 

Проводятся специалистами и воспитателями возрастных групп 

не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

 обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

 сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

 решение текущих организационных вопросов. 

3) День открытых дверей. 

Проводится администрацией ДОУ для родителей детей, посту-

пающих в ДОУ. 

Задача: знакомство с особенностями проведения режимных 

моментов в ДОУ. 

4) Детские праздники и досуги. 
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Родители совместно с педагогами и специалистами участвуют 

в подготовке ипроведении праздников и досугов для детей. 

Задача: 

 создание благоприятного психологического микроклимата в 

возрастных группах и распространение его в семью. 

 

2. Индивидуальные формы работы. 

1) Анкетирование, опросы. 

Проводятсяпопланамадминистрации,педагога-психолога, учи-

теля-дефектолога, учителя-логопеда, воспитателей и по мере 

необходимости. 

Задачи: 

 сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

 определение запросов родителей о дополнительном образо-

вании детей; 

 определение оценки родителями эффективности работы спе-

циалистов и воспитателей; 

 определение оценки родителями работы ДОУ. 

2) Беседы и консультации специалистов. 

Проводятся по запросам родителей и по плану индивидуальной 

работы сродителями. 

Задачи: 

 оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам 

коррекции, образования ивоспитания; 

 оказание индивидуальной помощи в форме домашних зада-

ний. 

 

3. Формы наглядного, информационного обеспечения. 

1) Информационные стенды и выставки. 
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Стационарные и передвижные стенды и выставки размещаются 

в удобных дляродителей местах (например, «Советы логопе-

да», «Советы специалиста», «Готовимся к школе», «Игра в раз-

витии ребенка», др.) 

Задачи: 

 информирование родителей об организации коррекционно-

развивающей работы в ДОУ; 

 иная информация для ознакомления и сведения. 

2) Выставки детских работ. 

Проводятся по плану образовательной работы. 

Задачи: 

 ознакомление родителей с формами продуктивной деятель-

ности детей; 

 привлечение и активизация интереса родителей к продук-

тивной деятельности своегоребенка. 

3)  Открытые занятия специалистов и воспитателей. 

Методы и задания подбираются в форме, доступной для пони-

мания родителями.Проводятся 2раза в год. 

Задачи: 

 создание условий для объективной оценки родителями успе-

хов и трудностей своихдетей; 

 наглядное обучение родителей методам и формам дополни-

тельной работы с детьми вдомашних условиях. 

4.  Информирование на сайте ДОУ и странице учреждения в 

Интернет-сети. 

Размещение на сайте учреждения актуальной информации для 

родителей повопросам обучения, развития, воспитания детей в 

разделах и рубриках. 

Задачи: 
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 разноплановое информирование родителей, в том числе об 

изменениях, новостях, актуальных сведениях; 

 обратная связь с учетом потребностей, запросов родителей;  

 повышение педагогической культуры родителей, воспиты-

вающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

5. Проектная деятельность. 

Совместные и семейные проекты различной направленно-

сти.Создание совместных детско-родительских проектов (не-

сколько в год). 

Задача: 

 активная совместная деятельность (познавательная, исследо-

вательская, творческая идр.) родителей и детей. 

6. Опосредованное Интернет-общение. 

Создание Интернет–пространства возрастных групп (родитель-

ские чаты, группы в социальных сетях). 

Задачи: 

 позволяет родителям быть осведомленными о деятельности 

возрастной группы, включиться в обсуждение актуальной про-

блемы или темы, выразить свое отношение к тому или иному 

вопросу. Также родители своевременно, быстро, мобильно мо-

гут получить различную информацию: задания, ответы по ин-

тересующим вопросам, презентации, фото, методическую ли-

тературу. При этом активная позиция в этой системе принад-

лежит воспитателям возрастной группы, учителю-логопеду, 

учителю-дефектологу и педагогу-психологу. 

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
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 выявление особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ТНР, обусловленных недостатками в их психофизиче-

ском и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их пси-

хофизического, речевого развития, индивидуальных возмож-

ностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основ-

ной обр 

Задачи Программы: 

 определение особых образовательных потребностей обуча-

ющихся с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития 

и степенью выраженности нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педа-

гогических, психологических и медицинских средств воздей-

ствия; 

 оказание родителям (законным представителям) обучаю-

щихся с ТНР консультативной и методической помощи по осо-

бенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям кор-

рекционного воздействия. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедиче-

ской работы, обеспечивающей удовлетворение особых образо-

вательных потребностей обучающихся с ТНР с целью преодо-

ления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ре-

бенка и обеспечивающего возможность использования освоен-
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ных умений и навыков в разных видах детской деятельности и 

в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации 

содержания образовательных областей и воспитательных ме-

роприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекци-

онно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителям (законным представителям). 

 

Программа коррекционной работы предусматривает вариа-

тивные формы специального сопровождения обучающихся с 

ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов со-

провождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возмож-

ностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых обра-

зовательных 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 (дизартрия, 

алалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся 

с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления 

вторичных речевых нарушений и их системных последствий 

(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

 

Общими ориентирами в достижении результатов програм-

мы коррекционной работы являются: 



78 

 сформированность фонетического компонента языковой 

способности в соответствии с онтогенетическими закономер-

ностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (вклю-

чая словообразовательный), синтаксического, семантического 

компонентов языковой способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, 

усвоение правил их использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельно-

сти, обеспечивающих выбор определенных языковых единиц 

и построение их по определенным правилам;  

 сформированность социально-коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологиче-

ского и языкового уровней, обеспечивающих в будущем 

овладение чтением и письмом. 

 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических 

работников дошкольной образовательной организации вклю-

чает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию ре-

чевых расстройств (с учетом уровня речевого развития, меха-

низма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических 

функций у обучающихся с ТНР; 

 познавательное развитие; 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-

волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации 

ребенка с ТНР; 
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 различные формы просветительской деятельности (консуль-

тации, собрания, лекции, беседы, использование информаци-

онных средств), направленные на разъяснение участникам об-

разовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями обра-

зования обучающихся с ТНР. 

Специальными условиями получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи можно считать: 

 создание предметно-пространственной развивающей образо-

вательной среды, учитывающей особенности обучающихся с 

ТНР;  

 использование специальных дидактических пособий, техно-

логий, методики других средств обучения (в том числе инно-

вационных и информационных), разрабатываемых образова-

тельной организацией; реализацию комплексного взаимодей-

ствия, творческого и профессионального потенциала специали-

стов МОБУ «Сясьстройская СОШ №2» при реализации АОП 

ДО; 

  проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и пе-

дагогом-психологом; 

  обеспечение эффективного планирования и реализации в 

организации образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с ис-

пользованием вариативных форм работы, обусловленных уче-

том структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушения-

ми речи. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основыва-

ется на результатах комплексного всестороннего обследования 
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каждого ребенка. Обследование строится с учетом следующих 

принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нару-

шениями речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оцен-

ку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: 

 анализ первичных данных, содержащих информацию об 

условиях воспитания ребенка, особенностях раннего речевого 

и психического развития ребенка; изучение медицинской до-

кументации, отражающей данные о неврологическом статусе 

таких обучающихся, их соматическом и психическом развитии, 

состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эф-

фективности; 

 психолого-педагогическое изучение обучающихся, оцени-

вающее соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, 

деятельностных и других возможностей показателям и норма-

тивам возраста, требованиям образовательной программы; 

 специально организованное логопедическое обследование 

обучающихся, предусматривающее определение состояния 

всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации. 

 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, 

ориентирующий на подбор и использование в процессе обсле-

дования таких методов, приемов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным воз-

можностям обучающихся. 

 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяю-

щий оценивать не отдельные, разрозненные патологические 
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проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового раз-

вития и компенсаторные возможности обучающихся. 

 

4. Принцип качественного системного анализа результатов 

изучения ребенка, позволяющий отграничить физиологически 

обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогене-

тических групп и, соответственно с этим, определить адекват-

ные пути и направления коррекционно-развивающей работы 

для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и 

неречевых функций  обучающихся с ТНР 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии 

ребенка. С целью уточнения сведений о характере доречевого, 

раннего речевого (в условиях овладения родной речью), пси-

хического и физического развития проводится предваритель-

ная беседа сродителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников 

ДОО с ребенком обследование начинается с ознакомительной 

беседы, целью которой является не только установление поло-

жительного эмоционального контакта, но и определение степе-

ни его готовности к участию в речевой коммуникации, умения 

адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (одно-

словные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка фор-

мируется каждым педагогическим работником в соответствии 
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с конкретными профессиональными целями и задачами, с опо-

рой на обоснованное привлечение методических пособий и ди-

дактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет соста-

вить представление о возможностях диалогической и моноло-

гической речи, о характере владения грамматическими кон-

струкциями, вариативности в использовании словарного запа-

са, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, тем-

по-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсут-

ствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформ-

лении речевого высказывания.  

Содержание беседы определяется национальными, этно-

культурными 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 мультфиль-

мы», «Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, полу-

ченных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление ка-

чественных параметров состояния лексического строя родного 

языка, обучающихся с ТНР.  

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий опре-

деляются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможно-

стями и включают обследование навыков понимания, употреб-

ления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В каче-

стве приемов обследования можно использовать показ и назы-

вание картинок с изображением предметов, действий, объектов 

с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; ча-

стей тела человека, животных, птиц; профессий и соответ-
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ствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; дей-

ствий, обозначающих эмоциональные реакции, явления приро-

ды, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направ-

лено на определение возможностей ребенка с ТНР адекватно 

понимать и реализовывать в речи различные типы грамматиче-

ских отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, 

связанные с пониманием простых и сложных предлогов, упо-

треблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных кон-

струкций. В заданиях используются такие приемы, как состав-

ление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, 

по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, задан-

ному в определенной форме, преобразование деформированно-

го предложения. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает 

в себя несколько направлений. Одно из них - изучение навыков 

ведения диалога - реализуется в самом начале обследования, в 

процессе так называемой вступительной беседы. Для опреде-

ления степени сформированности монологической речи пред-

лагаются задания, направленные на составление ребенком раз-

личных 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 ком-

позиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, 

богатство и разнообразие используемых при рассказывании 
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языковых средств, возможность составления и реализации мо-

нологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, 

картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анали-

зируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования, членов предложения, исполь-

зования 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 процес-

сов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечат-

ление об особенностях произношения им звуков родного язы-

ка. Для этого необходимо предъявить ряд специальных зада-

ний, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лек-

сический 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 стече-

нием согласных), в словах, в которых проверяемый звук нахо-

дится 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 знако-

мые ребенку, например, обозначающие различные виды про-

фессий и действий, с ними связанных. Обследование включает 

как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, 

так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается 
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на неоднократное воспроизведение слов и предложений в раз-

ном речевом контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное назы-

вание лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. Результаты обследования фикси-

руют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 

пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое 

произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой ор-

ганизации слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нару-

шениями речи проводится общепринятыми приемами, направ-

ленными на выявление возможностей дифференциации на слух 

фонем родного языка с возможным применением адаптирован-

ных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа 

и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего 

под ударением, первого согласного звука в слове, последнего 

согласного звука в слове, гласного звука в положении после 

согласного, определением количества гласных звуков в сочета-

ниях, количества звуков в односложных словах и их последо-

вательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-

графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять 



86 

несколько дифференцированных схем обследования речеязы-

ковых возможностей обучающихся с ТНР: 

 первая схема - для обследования обучающихся, не владею-

щих фразовой речью;  

 вторая схема - для обследования обучающихся с начатками 

общеупотребительной речи;  

 третья схема - для обследования обучающихся с развернутой 

фразовой речью при наличии выраженных проявлений недо-

развития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка;  

 четвертая схема - для обследования обучающихся с развер-

нутой фразовой речью и с не резко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетикофонемати-

ческого недоразвития речи. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой ре-

чью (первым уровнем речевого развития), предусматривает 

развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

речевой деятельности.  

В рамках первого направления работы учить по инструкции 

узнавать и показывать предметы, действия, признаки, пони-

мать обобщающее значение слова, дифференцированно вос-

принимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», понимать об-

ращение к одному и нескольким лицам, грамматические кате-

гории 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 фо-

нетическом оформлении называть родителей (законных пред-

ставителей), близких родственников, подражать крикам жи-
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вотных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным ин-

струментам; отдавать приказы - на, иди.Составлять первые 

предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать гла-

голы повелительного наклонения в глаголы настоящего време-

ни единственного числа, оставлять предложения по модели: 

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

папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одно-

временно проводятся упражнения по развитию памяти, внима-

ния, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, уга-

дывание убранного или добавленного предмета, запоминание и 

подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной 

работы на этом этапе формирования речевого развития обуча-

ющиеся учатся соотносить предметы и действия с их словес-

ным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Ак-

тивный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые 

совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний 

(холодно, тепло).  

У обучающихся появляется потребность общаться с помо-

щью элементарных двух/трехсловных предложений. Словесная 

деятельность может проявляться в любых речезвуковых выра-

жениях без коррекции их фонетического оформления.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к 

выполнению заданий, направленных на развитие процессов 

восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и 

проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-

пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-

развивающей работы включаются развитие и совершенствова-
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ние моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений 

эмоционально-волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вто-

рым уровнем речевого развития) предполагает несколько 

направлений: 

1. Развитие понимания речи, включающее: 

 формирование умения вслушиваться в обращенную речь, 

выделять названия предметов, действий и некоторых призна-

ков;  

 формирование понимание обобщающего значения слов; 

 подготовка к восприятию диалогической и монологической 

речи. 

2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка. Обучение называнию 1-3-

сложных слов (кот, муха, молоко), учить  

первоначальным навыкам словоизменения, затем - словооб-

разования (число  

существительных, наклонение и число глаголов, притяжа-

тельные местоимения «мой - моя» существительные с умень-

шительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», 

категории падежа существительных). 

3. Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение мо-

делей простых предложений:  

 существительное плюс согласованный глагол в повелитель-

ном наклонении. 

 существительное плюс согласованный глагол в изъявитель-

ном наклонении. 

 единственного числа настоящего времени, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении един-

ственного числа настоящего времени плюс  
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 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 демон-

страции действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких 

двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с 

фиксацией его внимания на правильности звучания граммати-

чески значимых элементов (окончаний, суффиксов). 

4. Развитие произносительной стороны речи - учить разли-

чать речевые и неречевые звуки, определять источник, силу и 

направленность звука. Уточнять правильность произношения 

звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставлен-

ные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать 

правильную звуко-слоговую структуру слова. Учить различать 

и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных зву-

ков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспро-

изводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового 

рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нару-

шения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в се-

бя направления, связанные с развитием и гармонизацией лич-

ности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединя-

ющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка 
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с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, 

мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных 

функций соответственно возрастным ориентирам и персони-

фицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребё-

нок с ТНР овладел простой фразой, согласовывает основные 

члены предложения, понимает и использует простые предлоги, 

некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, 

короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с 

элементами лексико-грамматического недоразвития (третьим 

уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслуши-

ваться в обращенную речь, дифференцированно воспринимать 

названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овла-

дению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозицион-

ные звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твер-

дые - 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, со-

ответствующими правильно произносимым звукам. Обучение 

элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 
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схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, 

слов и коротких предложений. Подготовка к овладению эле-

ментарными 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 увеличение количественных, но 

прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение 

новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь суще-

ствительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением 

(грубость - вежливость; жадность - щедрость).  

6. Умение объяснять переносное значение слов (золотые ру-

ки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Под-

бирать существительные к прилагательным (острый - нож, со-

ус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; обра-

зовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать -треск, шуметь - шум; объяснять логические 

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

нимы (смелый - храбрый). 

7. Закрепление произношения многосложных слов с раз-

личными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих 

слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, регули-

ровщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экска-

ваторщик работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточ-

ными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-
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фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем рече-

вого развития) предусматривает следующие направления рабо-

ты: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств 

языка: расширение лексического запаса в процессе изучения 

новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, 

музей, театр, выставка), активизация словообразовательных 

процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволо-

сая черноглазая девочка, прилагательные с различным значе-

нием соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, 

марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными зна-

чениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражне-

ние в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, доб-

рый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - 

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

выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широ-

кая душа), преобразование названий профессий мужского рода 

в названия женского рода (портной - портниха, повар - повари-

ха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматиче-

ской категории в другую (читать - читатель -читательница - чи-

тающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: 

закрепление навыка составления предложений, по опорным 

словам, расширение объема предложений путем введения од-

нородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка 

рассказа, пересказа с элементами фантазийных и творческих 

сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: за-

крепление навыка четкого произношения и различения постав-
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ленных звуков, автоматизация их правильного произношения в 

многосложных словах и самостоятельных высказываниях, вос-

питание ритмико-интонационной и мелодической окраски ре-

чи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками пись-

ма и чтения: закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 

«предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и 

прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; 

развивать оптико-пространственные и моторно-графические 

навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает целенаправленную и си-

стемную реализацию общей стратегии коррекционного воздей-

ствия, направленную на преодоление и (или) компенсацию не-

достатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностно-

го, моторно-двигательного развития, несовершенства мысли-

тельных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный 

подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение по-

тенциально возможных, в т.ч. отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового раз-

вития ребенка с ТНР. 

 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-

фонематическом недоразвитии предполагает дифференциро-

ванные установки на результативностьработы в зависимости от 

возрастных критериев.  

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 
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 научить их правильно артикулировать все звуки речи в раз-

личных позициях слова и формах речи, правильно дифферен-

цировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

 различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», 

оперируя ими на практическом уровне; 

 определять последовательность слов в предложении, звуков 

и слогов в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, опреде-

лять место звука в слове; 

 овладеть интонационными средствами выразительности ре-

чи, реализации этих средств в разных видах речевых высказы-

ваний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предпо-

лагается обучить их: 

 правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки 

речи; 

 различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», 

«твердые-мягкие 

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

ском уровне; 

 определять и называть последовательность слов в предложе-

нии, звуков и слогов в словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 знать некоторые буквы и производить отдельные действия с 

ними (выкладывать некоторые слоги, слова). 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

 овладеть разными формами самостоятельной контекстной 

речи (рассказ, пересказ); 

 свободно пользоваться плавной речью различной сложности 

в разных ситуациях  
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общения; 

 адаптироваться к различным условиям общения; 

 преодолевать индивидуальные коммуникативные затрудне-

ния. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь 

дошкольников должна максимально приблизиться к возраст-

ным нормам. Это проявляется в умении адекватно формулиро-

вать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и 

логично рассказывать о событиях реального мира, пересказы-

вать близко к оригиналу художественные произведения, осу-

ществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно 

понимают и употребляют различные части речи, простые и 

сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения. 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Основные направления коррекционной и об-

разовательной деятельности 

1. Речевое развитие 

 Развитие словаря 

 Формирование и совершенствование грамматического строя 

речи 

 Развитие фонетико- фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа (развитие просодической стороны 

речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над 

слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершен-

ствование фонематического восприятия, развитие навыков 

звукового  слогового анализа и синтеза). 

 Развитие связной речи 
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 Формирование коммуникативных навыков 

 Обучение элементам грамоты 

 

2.Познавательное развитие 

 Сенсорное развитие 

 Развитие психических функций, формирование целостной 

картины мира 

 Познавательно – исследовательская деятельность развитие 

математических представлени 

 

3.Художественно – эстетическое развитие 

 Восприятие художественной литературы 

 Конструктивно – модельная деятельность 

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, леп-

ка) 

 Музыкальное развитие(восприятие музыки, музыкально – 

ритмические движения, пение, игра на детских музыкальных 

инструментах. 

4.Социально – личностное развитие 

 Формирование общепринятых форм поведения 

 Формирование гендерных и гражданских чувств 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности ( по-

движные игры, дидактические игры, сюжетно – ролевая игра, 

театрализованные игры) 

 Совместная трудовая деятельность 

 Формирование основ безопасности жизнедеятельности в бы-

ту. социуме и природе 
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5.Физическое развитие 

 Физическая культура ( основные движения, общеразвиваю-

щие упражнения, подвижные игры) 

 Овладение элементарными нормами и правилам здорового 

образа жизни. 

3.2. Система коррекционной и образовательной деятельно-

сти 

Учебный год в группе компенсирующей направленности 

для детей с тя- желыми нарушениями речи (общим недораз-

витием речи) начинается первого сентября, длится десять 

месяцев (до первого июля) и условно делится на три перио-

да: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами 

для углубленной педагогической диагностики индивидуаль-

ного развития детей, сбора анамне- за, индивидуальной ра-

боты с детьми, совместной деятельности с детьми в ре- жим-

ные моменты, составления и обсуждения всеми специали-

стами группы рабочих программ, корректировки основной 

адаптированной образовательной программы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на 

психолого-медико-педагогическом консилиуме  ДОУ обсуж-

дают результаты диагностики индивидуального развития де-

тей и на основании получен- ных результатов утверждают 

рабочие программы и ОАОП ДО. 

С первого октября начинается организованная образова-

тельная деятельность с детьми во всех возрастных группах. 
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Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а 

затем и второго периодов работы не является обязательным. 

Обсуждение темпов динамики индивидуального развития 

детей может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседо-

вания учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Продолжительность занятий в старшей группе 25 минут, в 

подготовительной группе – 30 минут. 

В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах ком-

пенсирующей направленности для детей с тяжелыми нару-

шениями речи устраиваются зимние каникулы, а в первую 

неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период вы-

падают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами 

проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме 

того, все специалисты принимают участие в совместной дея-

тельности с детьми, организуют игровую деятельность до-

школьников, обязательно проводятся музыкальные, физ-

культурные и логоритмические занятия. Также организуется 

коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе 

детского сада на летний режим работы. 

В связи с тем что в группе компенсирующей направлен-

ности для детей с тяжелыми нарушениями речи проводится 

индивидуальная работа логопеда с детьми во время утренней 

прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потрачен-

ное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для это-

го обеспечить более ранний выход детей (на 10—15 минут) 

на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. 
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3.3. Распорядок дня, организация режимных моментов 

 

В соответствии с Программой, максимально допусти-

мый объем образова- тельной нагрузки не превышает нор-

мативы СанПиН от 15 мая 2013 года № 26 (зарегистриро-

вано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

В старшей группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с октября по 

май (включительно) проводится в не- делю 17 подгруппо-

вых и групповых занятий продолжительностью 20 минут, 

2 занятия лечебной физкультурой для нуждающихся (как 

лечебные процеду- ры), по 3 индивидуальных занятия с 

учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, 

что не превышает рекомендованную СанПиН недельную 

на- грузку (6 часов 15 минут). Занятия лечебной физкуль-

турой и индивидуальные занятия не включаются в сетку 

занятий. 

 

Образовательная область. Направление 

деятельности 

Количест

во занятий 

в неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литера-

туры 
2 

Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская, конструктивно-мо- дельная деятель-

ность 

2 

Познавательное развитие. Развитие математических 

представлений 
1 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 2 
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Художественно-эстетическое развитие. Леп-

ка/аппликация 
1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 

развитие 
2 

Физическое развитие. Физическая культура 

3 (1 на 

свежем воз- 

духе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

Лечебная физкультура 2 

Социально-коммуникативное развитие детей осу-

ществляется в образо- вательной деятельности в ходе ре-

жимных моментов, в совместной и самостоя- тельно игро-

вой деятельности, в семье. 
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Примерный режим дня. Холодный период года 

 

Прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00—8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.30—8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55—9.00 

1- е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое логопедическое занятие  9.00—9.20 

2- е воспитателя и 2-е подгрупповое логопедическое занятие 9.30—9.50 

3- е занятие воспитателя и 3-е подгрупповое логопедическое занятие 10.00—10.20 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.20—10.40 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к прогулке, прогул-

ка10.40—12.30 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры12.30—12.40 

Подготовка к обеду, обед12.40—13.10 

Подготовка ко сну, сон13.10—15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.00—15.15 

Подготовка к полднику, полдник15.15—15.30 

Занятие воспитателя (2 раза в неделю), индивидуальная работа  воспитателя с 

детьми по заданию логопеда, игры, свободная деятельность детей15.30—15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка15.50—18.00 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей18.00—18.30 

Уход домой до 19.00 

Примерный режим дня. теплый период года 

 

Прием на улиц, осмотр детей, игры, общественно полезный труд, утренняя гим-

настика7.00—8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.30—8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55—9.15 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, подготовка к прогулке, общественно 

полезный труд, самостоятельная деятельность, прогулка,  воздушные и солнеч-

ные процедуры 9.15—10.15 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.15—10.45 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, возвращение с прогулки, 

чтение художественной литературы, игры 10.45—12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40—13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10—15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.00—15.25 

Подготовка к полднику, общественно полезный труд, полдник 15.25—15.40 

Прогулка, индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданиюлогопеда, иг-

ры, самостоятельная деятельность детей 15.40—18.30 

Уход домой до 19.00 
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Примерное расписание работы учителя-логопеда 

1- е подгрупповое занятие 9.00—9.20 

2- е подгрупповое занятие 9.30—9.50 

3- е подгрупповое занятие 10.00—10.20 

Индивидуальная работа с детьми 10.20—12.40 

 Участие логопеда в режимных моментах 12.40—13.00 

 

3.4. распорядок дня, организация режимных моментов (старший школьный 

возраст 6 - 7 лет) 

В подготовительной к школе группе компенсирующей для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 17 коррекционно-развивающих 

подгрупповых, групповых, интегрированных занятий продолжительностью 30 

минут, 2 занятия лечебной физкультурой для нуждающихся (как лечебные про-

цедуры), по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями 

для каждого ребенка, что не превышает допустимой недельной нагрузки, реко-

мендованной СанПиН (8 часов 30 минут). Занятия лечебной физкультурой (как 

лечебные процедуры), индивидуальных занятия с учи телем-логопедом и воспи-

тателями в сетку занятий не включаются. 

Образовательная область. Направление 

деятельности 

Количест

во занятий 

в неделю 

речевое развитие. Восприятие художественной лите-

ратуры 
2 

Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская, конструктивно-мо- дельная дея-

тельность 

2 

Познавательное развитие. Развитие математических 

представлений 
2 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 1 

Художественно-эстетическое развитие. Леп-

ка/аппликация 
1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 

развитие 
2 

Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на 

свежем воз- 

духе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 

 
4 

Индивидуальные занятия с логопедом 

 
3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 

 
3 

Лечебная физкультура 2 
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Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образова-

тельной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоя-

тельной игровой деятельности, в семье. 

Распорядок дня в группе, компенсирующей направленности включает в 

себя: 

• прием пищи (завтрак, обед, полдник); 

• ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4—4,5 часов; 

• дневной сон продолжительность 2—2,5 часа в разных возрастных группах; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные заня- тия 

с учителем-логопедом); 

• непосредственную образовательную деятельность (с детьми старшего до- 

школьного возраста и во второй половине дня, но не чаще двух раз в неделю); 

• общественно полезный труд (в подготовительной к школе группе); 

• разные виды двигательной активности, физические упражнения и закали- 

вающие мероприятия. 

 

Примерный режим дня. Холодный период года 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, общественно   полезный 

труд 7.00—8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30—8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, общественно полезный труд 8.50—9.00 

1- е занятие воспитателя и первое подгрупповое логопедическое занятие 9.00—9.30 

2- е занятие воспитателя и второе подгрупповое логопедическое занятие 9.40—10.10 

3- е занятие воспитателя и третье подгрупповое логопедическое занятие 10.20—

10.50 

Подготовка ко второму завтраку, завтра 10.50—11.20 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к прогулке, 

Прогулка 11.20—11.30 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, прогулка, общественно полезный 

труд, игры, наблюдения 11.30—12.35 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной литературы 12.35—12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45—13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15—15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.00—15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25—15.40 

Вечерние занятия (2 раза в неделю), индивидуальная работа воспита-

теля с детьми по заданию логопеда, игры, самостоятельная деятель-

ность 

Детей 15.40—16.15 

Чтение художественной литературы 16.15—16.30 
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Подготовка к прогулке, прогулка 16.30—18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00—18.30 

Уход домой до 19.00 

 

Примерный режим дня. теплый период года 

Прием и осмотр детей на улице, игры, утренняя гимнастика, 

общественно полезный труд 7.00—8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35—8.55 

Подготовка к прогулке 8.55—9.05 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, самостоятельная 

деятельность детей, наблюдения, общественно полезный труд, воздушныеи 

солнечные процедуры 9.05—10.30 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.30—11.00 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, прогулка, возвращение с прогулки, 

водные процедуры 11.00—12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30—13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры, полдник 15.00—15.20 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, само-

стоятельная деятельность детей, общественно полезный труд 15.20—16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 16.15—18.30 

Уход домой до 19.00 

Примерное расписание работы учителя-логопеда 

1- е подгрупповое занятие 9.00—9.25 

2- е подгрупповое занятие 9.35—10.00 

3- е подгрупповое занятие 10.10—10.35 

Индивидуальная работа с детьми 10.35—12.45 

Участие логопеда в режимных моментах 12.45—13.00 

 

3.5. Организация предметно- пространственной среды развивающей пред-

метно – пространственной среды, игровое оборудование 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помеще-

нии в соответствии с Программой должны обеспечивать: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность де-

тей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с пес-

ком и водой); 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимиче-

ской, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- про-
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странственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда 

в групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успеш-

ного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, 

позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной об-

разовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творче-

ских способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться 

в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармонич-

ному развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует орга-

низовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражнять-

ся в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной це-

ли под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки вре-

мени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя- логопе-

да, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способство-

вать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — од-

на из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что 

ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, не- обычное. Разнообра-

зие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуаль-

ному развитию. 

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета психоло-

ги советуют использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение 

нежно-голубой и нежно-зеленой гамме, именно эти цвета спектра способствуют 

успешному речевому развитию. Необходимо продумать воп- рос с дополни-

тельным освещением каждого рабочего уголка, каждого центра. В помещениях 

должно быть уютно, светло и радостно, следует максимально приблизить об-

становку к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. 

В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно не-

ловкие, плохо координированные дети следует уделить особое внимание со-

блюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и 

кабинет не должны быть загромождены мебелью, в них должно быть достаточ-

но места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и 

кромки мебели закруглить. 

В связи с тем что в разных возрастных группах решаются разные коррекци-

онно-развивающие задачи, названия некоторых центров активности меняются. 

Например, в средней группе оборудуется центр «Мы познаем мир». Такой же 
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центр в старшей группе называется «Центр науки и природы». В подготови-

тельной группе к этому названию добавляется уточнение «Групповая лабо-

ратория». Можно считать названия центров условными. Главное, их осна-

щенность и наполненность необходимым оборудование и материалами. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что 

пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю напол- нение 

развивающих центров частично обновляется. 

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-

пространственной среды на прогулочном участке. Предметно-пространственная 

среда прогулочного участка должна обеспечивать возможности для развития, 

познавательной, игровой, двигательной активности детей. 

 

3.5.1.Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе, 

педагоги должны руководствоваться возрастными и психологическими особенно-

стями старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде всего следу-

ет учесть, что старший дошкольный возраст является сензитивным периодом раз-

вития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение 

речи с мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший инструмент 

мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе нужно сделать 

акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте по-

лезно проводить с детьми словесные игры, игры-драмати- зации, активно ис-

пользовать театрализованные игры. В центре «Будем говорить правильно» в 

групповом помещении обязательно должны быть представлены картотека сло-

весных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования грамматическо-

го строя речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим 

темам. Количество картинок по каждой лексической теме должно быть значи-

тельно большим по сравнению с предыдущей возраст- ной группой. В центре 

«Играем в театр» должно быть представлено оборудование для проведения игр-

драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, куколь-

ном, пальчиковом, плоскостном и т. п.) по нескольким хорошо знакомым детям 

сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не сто-

ит брать более одной сказки на каждый период работы. К изготовлению декора-

ций и костюмов для постановки представлений по этим сказкам обязательно при-

влекаются дети. 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим 

важно стимулировать повторение как основу запоминания, активно использо-

вать различные мнемотехнические средства, символы, схемы. 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать 
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предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них 

общее и различное; учить объединять предметы по общим признакам. Так, со-

вершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: оно спо-

собствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие мышления, и раз-

витие речи. Очень важным становится проведение занятий в групповой лабора-

тории или центре науки и природы, где дети узнают об элементарных свойствах 

предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах 

безопасного поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, 

пощупать предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный и 

сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной деятельности. В ла-

боратории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные 

часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фикса- ции результатов 

опытов в журнале. 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических 

игр, в которых начинается формирование мотивации готовности к школьному 

обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и 

труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит, 

нужно создать условия для проведения игр-соревнований, более активно при-

влекать детей к различным совместным трудовым действиям (уходу за комнат-

ными растениями, подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действи-

тельности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется 

особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего пространства 

в групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, используют для 

оформления интерьера выполненные ими поделки. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно со-

здать и наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие 

всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, фоне-

матического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и речевого 

общения. Картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации и 

дифференциации звуков должны содержать по несколько десятков разнообраз-

ных игр. Центры с пособиями для развития всех видов моторики (артикуляци-

онной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете ло-

гопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать более раз- нообразными и 

сложными (кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т. п.). 

По рекомендации психологов следует сохранить и центры с игрушками и игра-

ми для девочек и мальчиков. Детей можно привлечь к замене оборудования в 

центрах. В этой возрастной группе можно практически полностью заменять 

оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя небольшую часть матери-

алов, игр и пособий для закрепления пройденного. 
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Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-

логопеда и групповом помещении 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

6. Спирт. 

7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свист-

ки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, мыльные 

пузыри, перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.). 

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, ши-

пящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, слово-

сочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словес-

ные игры). 

9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными наруше ниями 

произношения. 

10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

11. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической си-

стемы речи. 

12. «Мой букварь». 

13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

14. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

16. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка- грамо-

тейка». 

17. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В 

мире растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», 

«Мамы всякие нужны», «Наш детский сад». 

18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 

19. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в сло-

вах, предложениях, текстах. 

20. Картотека словесных игр. 

21. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совер- 

шенствования грамматического строя речи. 

22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формиро-
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ванию навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскост-

ные изображения сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для 

определения места звука в слове, пластиковые круги квадраты разных цветов). 

23. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звуко- во-

го и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнай-

ке»,«Волшебные дорожки» и т. п.). 

24. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и 

синтеза предложений. 

25. Разрезной и магнитный алфавит. 

26. Алфавит на кубиках. 

27. Слоговые таблицы. 

28. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометриче-

ское домино. 

29. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

30. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового 

анализа и синтеза. 

 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала. 

3. Полка или этажерка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренаже-

ры, мыльные пузыри, надувные игрушки, природный материал). 

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставлен- ных 

звуков в предложениях и рассказах. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации по- став-

ленных звуков. 

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы  для за-

учивания стихов и пересказа текстов. 

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений. 

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Сло-

говое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и 

др.). 

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные 

листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.). 

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и 

родного города1. 
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14. Карта родного города и района, макет центра города. 

15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 

16. Глобус, детские атласы. 

17. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ра-

кеты», «Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.). 

18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельно- 

сти» («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»). 

 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчи-

ки, бубен, звучащие мячики и волчки). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая ширма. 

4. Кассета с записью голосов природы (шелеста листьев, морского прибоя, 

летнего дождя, вьюги, пения птиц и т. п.). 

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предме тов 

по всем лексическим темам. 

8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профи-

лактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», 

«Чего не хватает?», «Узнай по деталям»). 

9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличе-

ния («Радуга», «Разноцветные букеты», «Спрячь бабочку» и т. п.). 

10. Палочки Кюизенера. 

11. Блоки Дьенеша. 

12. Занимательные игрушки для развития тактильных

 ощущений («Тактильные кубики», «Тактильные коврики»). 

13. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми иг-

рушками. 

 

Центр науки и природы в групповом помещении 

1. Стол для проведения экспериментов 

2. Стеллаж для пособий и оборудования. 

3. Резиновый коврик. 

4. Халаты, передники, нарукавники, бумажные полотенца. 

5. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, раз-

ная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. 

п.). 

6. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 

7. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 
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8. Микроскоп, лупы, цветные стекла. 

9. Пищевые красители. 

10.Аптечные весы, безмен, песочные часы. 

11.Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 

12.Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы 

без игл). 

13. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 

14. Коврограф. 

15.Игра «Времена года». 

16. Календарь природы. 

17. Комнатные растения (по программе) с указателями. 

18. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

 

Центр математического развития в групповом помещении 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки). 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного 

материала для магнитной доски и коврографа. 

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико- ма-

тематические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик», «Плюх-

Плюх», «Шнур-затейник» и др.). 

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов 

от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и т. д.). 

5. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических пред-

ставлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6). 

6. Набор объемных геометрических фигур. 

7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 

8. Счеты, счетные палочки. 

 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Столик, два стульчика, мягкий диван. 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоян- но ме-

няемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари 

и словарики. 

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, иг-

ры. 

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей. 
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8. Диафильмы. 

9. Диапроектор. 

10. Экран. 

 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изуча-

емым лексическим темам. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

3. Кубики с картинками по всем темам. 

4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам. 

5. Пальчиковые бассейны с различными наполнителями (желудями, каштанами, 

фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камушками). 

6. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.). 

8. Флажки разных цветов (10 шт.). 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы выпол-

нения построек из них. 

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

14. Игрушка «Лицемер». 

 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 

2. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и схемы 

выполнения построек. 

3. Игра «Танграм». 

4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 

8. Блоки Дьенеша. 

9. Палочки Кюизенера. 

 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 

2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль». 

3. Игра «Логический домик». 
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4. Нетрадиционный    строительный    материал     (деревянные плашки     и      

чурочки,      контейнеры      разных      цветов      и      размеров с крышками и т. 

п.). 

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и живот-

ных, дорожные знаки, светофоры и т. п.). 

6. Макет железной дороги. 

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный 

транспорт). 

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

 

Центр художественного творчества в групповом помещении 

1. Восковые и акварельные мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашеь и акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, лен-

ты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы (сухие ли-

стья, лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т. п.). 

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, кол- лажей, 

аппликаций). 

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изу-

чаемым темам. 

9. Клейстер. 

10. Доски для рисования мелом, фломастерами. 

11. Коврограф. 

12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игруш- ка», 

«Гжель». 

 

Музыкальный центр в групповом помещении 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бу-

бен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские 

колокольчики). 

3. Поющие игрушки. 

4. Звучащие предметы-заместители. 

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, 

голосов природы. 

7. Музыкально-дидактические игры   («Спой   песенку   по   картинке», 
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«Отгадай, на чем играю», «Ритмические полоски»). 

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. 

Кабалевский и др.). 

Центр «Растем патриотами» в групповом помещении 

1. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. — СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2012. 

2. Буре Р. С. Мы помогаем друг другу. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

3. Буре Р. С. Как поступают друзья? — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

4. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

5. Дерягина Л. Б. Наша родина — Россия. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

6. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

8. Крупенчук О. И. Мой Петербург. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

9. Дерягина Н. Б. Этот День Победы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

10. Нищева Н. В. Две столицы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

1. Большая ширма. 

2. Настольная ширма. 

3. Стойка-вешалка для костюмов. 

4. Настенное зеркало. 

5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина избуш-

ка», «Три медведя», «Гуси-лебеди»). 

6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержне- вой, 

кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок. 

7. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализо- ван-

ных игр. 

8. Грим, парики. 

 

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 

1. Большое настенное зеркало. 

2. Куклы разных размеров. 

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, ку-

кольная мебель, коляски для кукол. 

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»). 

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все рабо-

ты хороши», «Мамы всякие нужны». 

Центр «Умелые руки» в групповом помещении 
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1. Нищева Н. В. Все работы хороши. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

2. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

3. Нищева Н. В. Кем быть? — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

4. Нищева Н. В. Защитники Отчества. Покорители космоса. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

5. Набор инструментов «Маленький плотник». 

6. Набор инструментов «Маленький слесарь». 

7. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками. 

8. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест. 

9. Контейнер для мусора. 

10. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 

Физкультурный центр в групповом помещении 

1. Мячи средние разных цветов. 

2. Мячи малые разных цветов. 

3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

4. Обручи. 

5. Канат, веревки, шнуры. 

6. Флажки разных цветов. 

7. Гимнастические палки. 

8. Кольцеброс. 

9. Кегли. 

10. «Дорожки движения». 

11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «ли- пуч-

ках». 

12. Детская баскетбольная корзина. 

13. Длинная скакалка. 

14. Короткие скакалки. 

15. Летающая тарелка (для использования на прогулке). 

16. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

17. Массажные и ребристые коврики. 

18. Тренажер из двухколесного велосипеда типа «Малыш». 

19. Поролоновый мат. 

20. Гимнастическая лестница. 

 

Организация предметно-развивающей среды в раздевалке 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности. 

2. Скамейки. 

3. «Алгоритм» процесса одевания. 

4. Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка). 

5. Мини-библиотека методической литературы для родителей и книг для чтения 

детям дома. 
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6. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание 

работы специалистов, рекомендации специалистов, объявления). 

 

Организация предметно-пространственной среды в туалетной комнате 

1. Традиционная обстановка. 

2. Алгоритм» процесса умывания. 

3.5.2 Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный 

период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готов-

ности к школьному обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к 

их совершенствованию, развиваются познавательные интересы. Это необходи-

мо учитывать при организации предметно-пространственного развивающего 

пространства в группе. Так, в групповой библиотеке необходимо иметь доста-

точное количество доступной для детей справочной литературы по разным от-

раслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным иллю-

стративным материалом. В группе должны появиться географические карты и 

атласы, глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы 

детей. 

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 

используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они актив-

но занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рас-

сказы. К моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с об-

щим недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом разви-

тии. 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и экспе-

риментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна по-

явиться картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети 

могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, так как стремление к 

исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. Однако до- 

школьники с общим недоразвитием речи при этом могут испытывать опреде-

ленные трудности: они выполняют определенные действия, но не могут объяс-

нить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать равноправным 

партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как лич-

ности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в иг-

ре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной иг-

ры. Это тоже учитывается при организации жизненного пространства: развива-

ющие центры рассчитываются для работы в них большего количества детей, 

чем в предыдущих возрастных группах. 
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Игра является средством формирования и развития многих личностных ка-

честв и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог дол- 

жен создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей 

вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, использовать игру 

для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в подгото- 

вительной группе, должны помогать формированию личностной и нравствен-

ной саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообразием тематики, 

ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудо-

вую деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. 

Например, стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовле-

ния подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педа-

гога изготовить тактильные коврики и т. п. В связи с этим в уголке продук- тив-

ной деятельности должны быть материалы, необходимые для изготовления по-

делок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-

соревнованиях, в которых формируется мотивация достижения успеха. Значит, 

нужно так организовать пространство, чтобы выделить достаточно места для 

прове- дения таких игр. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, 

чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить само-

стоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой 

возрастной группе в кабинете логопеда должно быть представлено дстаточное 

количество игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте и развитию 

интереса к учебной деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета ста-

новятся настенный и разрезной алфавит1, магнитная азбука и аз- бука для ков-

рографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со сло- вами и знаками 

для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в «школу», дидак-

тические игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на 

перемене», «Скоро в школу» и т. п. Делая акцент на развитие связной речи, ло-

гопед оснащает кабинет более сложными схемами и алгоритмами для состав-

ления рассказов о предметах и объектах, большим количеством серий сюжет-

ных картинок, сюжетных картин. В центре развития связной речи в кабинете ло-

гопеда постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-три сюжет-

ных картины. В работе над лексическими темами используются репродукции с 

картин известных художников2. Можно использовать репродукции картин для 

оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового помещения. Столы 

для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе должны быть 

рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе за партами 

в школе в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой 
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возрастной группе дети могут производить самостоятельно под руководством 

логопеда. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-

логопеда и групповом помещении 

 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляцион-

ного массажа. 

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

5. Спирт. 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, мыльные 

пузыри, перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т. д.). 

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, 

словесные игры). 

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи. 

10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные кар-

тинки, серии сюжетных картинок. 

11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для за-

учивания стихотворений. 

12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

13. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка- грамо-

тейка», «Играйка-различайка», «Играйка-читайка». 

14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счет-

ный материал. 

15. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

16. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и диффе 

ренциации звуков всех групп. 

17. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя 

речи. 

18. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формирова-

нию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и син-

теза предложений (семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для опреде-

ления места звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники раз-
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ных цветов и т. п.) 

19. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», 

«Волшебные дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т. п.). 

20. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа. 

21. Слоговые таблицы. 

22. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

23. «Мой букварь». 

24. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 

домино (для формирования и активизации математического словаря). 

25. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

26. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к шко-

ле («Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потеря-

лась», «Скоро в школу», «Собери портфель» и т. п.). 

27. Альбом «Все работы хороши». 

28. Альбом «Кем быть?» 

29. Альбом «Мамы всякие нужны». 

30. Альбом «Наш детский сад». 

31. Альбом «Знакомим с натюрмортом». 

32. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью». 

33. Альбом «Четыре времени года». 

34. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы №1, № 2. 

35. Ребусы, кроссворды, изографы. 

36. Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, голосов природы, му-

зыки для релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой гимнасти-

ки, подвижных игр. 

 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики для занятий у зеркала. 

3. Полка или этажерка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», мыль-

ные пузыри, бумажные птички-оригами и т. п.), дыхательные тренажеры. 

5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифферен-

циации звуков всех групп. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп. 

7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим те мам. 

8. Сюжетные картины. 

9. Серии сюжетных картин. 
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10. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и син- теза 

предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фи-

гуры и т. п.). 

12. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

13. Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам. 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колоколь чики, 

бубен, маракасы). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая настольная ширма. 

4. Магнитофон, кассеты с записью голосов природы, бытовых шумов. 

5. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по 

всем лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать 

художник?», «Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы». 

6. Палочки Кюизенера. 

7. Блоки Дьенеша. 

8. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

9. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим те- мам. 

 

Центр науки и природы, групповая лаборатория 

 

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Стеллаж для пособий. 

3. Резиновый коврик. 

4. Халатики, передники, нарукавники. 

5. Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камушки, мине-

ралы, ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья. 

6. Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, пи тьевая 

сода. 

7. Пищевые красители. 

8. Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы. 

9. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 

10. Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла. 

11. Аптечные весы, безмен. 

12. Песочные часы. 

13. Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. 

14. Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл. 

15. Соломка для коктейля разной длины и толщины. 

16. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 
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17. Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов. 

18. Коврограф. 

19. Игра «Времена года». 

20. Календарь природы, календарь погоды. 

21. Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными растени-

ями. 

22. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, опрыскиватели, 

палочки для рыхления почвы, кисточки и т. п. 

24. Настольно-печатные дидактические игры для формирование первичных есте-

ственно-научных представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в огоро-

де», «За грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т. п.). 

25. Альбом «Мир природы. Животные». 

26. Альбом «Живая природа. В мире растений». 

27. Альбом «Живая природа. В мире животных». 

28. Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и нет», 

«Можно и нельзя» и т. п.). 

 

Центр математического развития в групповом помещении 

 

1. Разнообразный счетный материал. 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для маг-

нитной доски и коврографа. 

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», 

«Геоконт-конструктор» и др. игры) 

4. Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, 

схемы маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библио теки и 

др.). 

5. Наборы объемных геометрических фигур. 

6. «Волшебные часы» (дни недели, месяцы). 

7. Действующая модель часов. 

8. Счеты, счетные палочки. 

9. Наборы развивающих заданий (по А. А. Заку). 

10. Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной твор-

ческой деятельности детей. 

11. Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей 

и кукол). 

12. Дидактические математические игры, придуманные и сделанные самими 

детьми. 

13. Математические лото и домино. 

14. Рабочие тетради по числу детей. 
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15. Играйка 10. 

16. Играйка 11. 

 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Стол, два стульчика, мягкий диванчик. 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей. 

4. Два-три постоянно меняемых детских журнала. 

5. Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, 

словари и словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского 

и других народов. 

6. Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников. 

7. Альбом «Знакомим с натюрмортом»4. 

8. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью»5. 

9. Книжки-самоделки. 

10. Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 

11. Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи». 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изуча-

емым лексическим темам, трафареты, клише, печатки. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8—12 частей). 

3. Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 частей). 

4. Пальчиковые бассейны с различными наполнителями. 

5. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

6. Массажные коврики и дорожки. Мяч среднего размера. 

7. Малые мячи разных цветов (10 шт.). 

8. Флажки разных цветов (10 шт.). 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

10. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

11. Средние и мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo». 

12. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

14. Игрушки «Лицемер». 

15. Атрибуты для проведения игры «Обезьянка» (платочки, гимнастиче- ские 

палки, обручи и т. п.). 

Центр конструирования в групповом помещении 

1. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

2. Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo». 

3. Игра «Танграм». 

4. Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 
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5. Различные сборные игрушки и схемы сборки. 

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

7. Кубики с картинками по всем изучаемым темам. 

8. Блоки Дьенеша. 

9. Материалы для изготовления оригами. 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

1. Строительные конструкторы (средний, мелкий). 

2. Тематические конструкторы («Город», «Кремль», «Москва», «Санкт- Петер-

бург»). 

3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

4. Транспорт средний, мелкий. 

5. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контей- неры, 

цистерны). 

6. Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т. п.). 

7. Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран). 

8. Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн). 

9. Макет железной дороги. 

10. Действующая модель светофора. 

11. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Центр художественного творчества в групповом помещении 

1. Восковые и акварельные мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашь, акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

6. Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, 

тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, проспек-

ты, плакаты и другие материалы, необходимые для изготовления поделок. 

7. Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером. 

8. Мотки проволоки и лески разного сечения. 

9. Рулон простых белых обоев. 

10. Кисти, палочки, стеки, ножницы. 

11. Трафареты, клише, печатки. 

12. Клейстер, клеевые карандаши. 

13. Доски для рисования мелом, фломастерами. 

14. «Волшебный экран». 

15. Пооперационные карты выполнения поделок. 

16. Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная шерс- тяная 

пряжа. 

17. Емкость для мусора. 

Музыкальный центр в групповом помещении 
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1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, 

детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдай- ские ко-

локольчики). 

3. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

4. Звучащие предметы-заместители. 

5. Музыкальный центр и СD с записью голосов природы, детских песенок, музы-

кальных произведений по программе (по совету музыкального руководи- теля). 

6. CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных пред- став-

лений, подвижных игр, пальчиковой гимнастики. 

7. Музыкально-дидактические игры   («Спой   песенку   по   картинке», 

«Отгадай, на чем играю», «Ритмические полоски», «Бубенчики», «Какая му- зы-

ка»). 

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Ка-

балевский и др.). 

9. Конкевич С. В. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с ре- бен-

ком. Советы музыкальному руководителю. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

10. Конкевич С. В. Картотека предметных картинок. Музыкальные инстру- мен-

ты — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

11. Конкевич С. В. Путешествие в удивительный мир музыки. Советы роди- те-

лям. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении 

1. Куклы-мальчики и куклы-девочки. 

2. Куклы в одежде представителей разных профессий. 

3. Комплекты одежды для кукол по сезонам. 

4. Комплекты постельных принадлежностей для кукол. 

5. Кукольная мебель. 

6. Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина). 

7. Набор мебели «Парикмахерская». 

8. Кукольные сервизы. 

9. Коляски для кукол. 

10. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр. 

11. Атрибуты для ряженья. 

12. Предметы-заместители. 

13. Большое настенное зеркало. 

Центр «Мы играем в ” театр“» в групповом помещении 

1. Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра. 

2. Стойка-вешалка для костюмов. 

3. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки не- сколь-

ких сказок. 

4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, 
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стержневой, настольный, перчаточный). 

5. Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок». 

6. Музыкальный центр и СD c записью музыки для спектаклей. 

7. Большое настенное зеркало, детский грим, парики. 

Центр «Мы учимся трудиться» в групповом помещении 

1. Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками. 

2. Набор «Маленький плотник». 

3. Приборы для выжигания. 

4. Заготовки из дерева. 

5. Схемы изготовления поделок. 

6. Корзинка с материалами для рукоделия. 

7. Контейнер для мусора. 

8. Щетка. 

9. Совок. 

10. Халаты, передники, нарукавники. 

Центр «Наша Родина — Россия» в групповом помещении 

1. Дерягина Л. Б. Наша Родина — Россия. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

2. Серия картин к пособию Е. Р. Железновой. Серия интегрированных за- нятий 

для детей старшего дошкольного возраста по ознакомлению с бытом и тради-

циями Руси. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

3. Ботякова О. А. Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи. Фоль-

клор. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

4. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

5. Крупенчук О. И. Мой Петербург. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

6. Портрет президента России. 

7. Российский флаг. 

8. CD с записью гимна России. 

9. Куклы в костюмах народов России. 

10. Игрушки, изделия народных промыслов России. 

11. Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, Санкт- Пе-

тербурга, крупных городов России. 

12. Глобус, карта мира, карта России, карта родного города. 

13. Макет центра родного города. 

14. льбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей). 

15. Рабочая тетрадь «Я люблю Россию». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 (по 

числу детей). 

 

Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении 

1. Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», 

«Безопасность»1. 

2. Безопасность. Рабочие тетради № 1, № 2, № 3, № 42. 
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3. Правила дорожного движения для дошкольников3. 

4. Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток». 

5. Действующая модель светофора. 

6. Книжка-раскладушка «Один на улице, или Безопасная прогулка». 

7. Плакаты. 

Физкультурный центр в групповом помещении 

1. Мячи малые, средние разных цветов, мячи фитболы. 

2. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

3. Обручи (малые и большие). 

4. Канат, толстая веревка, шнур. 

5. Флажки разных цветов. 

6. Гимнастические палки. 

7. Кольцеброс. 

8. Кегли. 

9. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 

10. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках». 

11. Детская баскетбольная корзина. 

12. Длинная и короткая скакалки. 

13. Бадминтон, городки. 

14. Томагавк, летающие тарелки. 

15. Ребристые дорожки. 

16. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

17. Тренажер из двухколесного велосипеда. 

18. Гимнастическая лестница. 

19. Поролоновый мат. 

20. Комплекс «Батыр» (канат, веревочная гимнастическая лестница, лестница с 

металлическими перекладинами, гимнастические кольца на веревках, перекла-

дина на веревках). 

 

3.6. Календарный план воспитательной работы  

3.6.1. Примерный перечень основных государственных и народных празд-

ников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы  

В соответствии с п. 54 ФАОП ДО 

Январь: 

27  января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной ар-

мией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста (рекомендуется включать  в план воспитательной работы с до-

школьниками регионально  и/или ситуативно). 

 

Февраль: 



127 

 

2 февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск 

в Сталинградской  битве  (рекомендуется  включать  в план  воспитательной  ра-

боты с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15  февраля:  День  памяти  о  россиянах,  исполнявших  служебный  долг  за пре-

делами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения  Крыма  с Россией  (рекомендуется  включать  в 

план воспитательной 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 терроризмом; 

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; 
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Третье воскресенье октября: День отца в России.  

 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября:  День памяти  погибших  при  исполнении  служебных  обязанно-

стей сотрудников 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 (реко-

мендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 

и/или ситуативно); 

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. 

 

3.6.2. Календарный план воспитательной работы дошкольных групп МОБУ 

«Сясьстройская СОШ №2» 

      Календарный план составлен  с целью конкретизации форм и видов воспита-

тельных мероприятий, проводимых работниками дошкольных групп 

 МОБУ «Сясьстройская СОШ №2» 

      Календарный план воспитательной работы разделен на блоки, которые отра-

жают направления воспитательной работы дошкольных групп в соответствии с 

рабочей программой воспитания дошкольных групп МОБУ «Сясьстройская СОШ 

№2» 

Месяц 
Мероприятие 

 
Ответственные 

 

Творческие соревнования 

 

Сентябрь 
Конкурс  чтецов «Очей 

очарование» 

Творческая рабо-

чая группа 

Октябрь 

Конкурс поделок «Осен-

няя палитра»                                          

Конкурс чтецов «Дорогою 

добра» 

Педагоги групп 

Педагоги групп 

Ноябрь 

Песенный конкурс «Битва 

хоров» 

Конкурс чтецов «Мама – 

лучший друг» 

Руководители во-

кальных коллективов 

Педагоги групп 
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Декабрь 
Конкурс поделок «Ново-

годний бум» 
Педагоги групп 

Январь 
Конкурс поделок «Рожде-

ственские звёздочки» 
Педагоги групп 

Февраль 

Песенный конкурс «Песня 

в военной шинели» 

Выставка детских рисун-

ков «Наши защитники» 

Руководители во-

кальных коллективов 

Педагоги групп 

Март 
Выставка детских рисун-

ков «Мама милая моя» 
Педагоги групп 

Апрель 
Творческий фестиваль  

«Стань звездой!» 
Педагоги групп 

Май 
Выставка стенгазет «Спа-

сибо деду за Победу!» 
Педагоги групп 

Июнь 
Конкурс чтецов «Россия – 

великая наша держава» 

Творческая рабо-

чая группа 

Июль 
Творческий фестиваль 

«Макушка лета» 

Творческая рабо-

чая группа 

Август 

Выставка детских рисун-

ков «Флаг России реет над стра-

ной» 

Педагоги групп 

Праздники 

Сентябрь Праздник «День знаний» 
Творческая рабо-

чая группа 

Октябрь 
Праздник Осени 

День Отца 

Педагоги групп 

Педагоги групп 

Ноябрь 

День Матери 

День государственного 

герба РФ 

Педагоги групп 

Педагоги сташей и 

подг. групп 

Декабрь Новый год Педагоги групп 

Январь День Снеговика 
Творческая рабо-

чая группа 

Февраль 
День защитника Отече-

ства 
Педагоги групп 

Март 8 марта Педагоги групп 

Апрель День космонавтики Педагоги групп 

Май 9 мая 
Творческая рабо-

чая группа 

Июнь 
День России 

День русского языка 

Творческая рабо-

чая группа 

Педагоги сташей и 

подг. групп 

Июль Праздник цветов «Ма- Творческая рабо-
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кушка лета» чая группа 

Август 

День физкультурника 

День государственного 

флага РФ 

Творческая рабо-

чая группа 

Педагоги сташей и 

подг. групп 

Фольклорные мероприятия 

Сентябрь 

«Золотая осень в гости к 

нам пришла!» (загадки, сказки, 

поговорки) 

Педагоги групп 

Октябрь 

«Покров пришел – холода 

привёл», «Какова пряха, такова 

на ней рубаха» (народный ко-

стюм) 

Творческая рабо-

чая группа 

Ноябрь 

«Капустные посиделки», 

«Кузьминки», «Откуда хлеб 

пришел?» (старинные орудия 

труда) 

Педагоги групп 

Декабрь 
«Наша изба затей полна!» 

(предметы народного быта) 

Творческая рабо-

чая группа 

Январь 
«Рождественские поси-

делки», «Колядки» 
Педагоги групп 

Февраль 

«Широкая Масленица»  

(общесадовый обрядовый празд-

ник) 

«Масленица – обманщи-

ца» (потешки, заклички, небыли-

цы) 

Творческая рабо-

чая группа 

 

Педагоги групп 

Март 

«Народная игрушка»  

(младший дошк. возраст) 

«Фольклорные посидел-

ки» (старший дошк. возраст) 

Педагоги групп 

 

Педагоги групп 

Апрель 

«Пасха в гости к нам 

пришла» (общесадовый обрядо-

вый праздник) 

Пасхальный фестиваль 

детского творчества среди вос-

питанников городских ДОО 

Творческая рабо-

чая группа 

 

Творческая рабо-

чая группа 

Май 

«Собирайся народ – заво-

ди хоровод» (досуг, посвящён-

ный концу весны и началу лета) 

Педагоги групп 

Июнь 

Июль 

Август 

«Троица – праздник рус-

ской берёзки» 

«Русские народные игры» 

(младший дошкольный возраст) 

Творческая рабо-

чая группа 

Педагоги групп 
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«Иван Купала» (старший 

дошкольный возраст) 

«Медовый (Яблочный) 

Спас» 

Педагоги групп 

Творческая рабо-

чая группа 

 

Краеведение 

Сентябрь 

«Ребёнок учится тому, что 

видит у себя в дому!» (семейные 

проекты) 

«Юные туристы» - тури-

стический слёт в сосновом бору 

Педагоги групп 

 

Педагоги групп 

Октябрь 

«История родного края» 

(экскурсии в краеведческий му-

зей СДК, ) 

«Купеческие усадьбы 

Приладожья» (В.И.Каялин) 

Педагоги групп 

 

Педагоги групп 

Ноябрь 

«Первенец  бумажной 

промышленности» (экскурсии в 

«Музей истории и развития 

Сясьского ЦБК»). 

Педагоги групп 

 

Творческая рабо-

чая группа 

Январь 

«Храмы Волховского рай-

она» (презентации, фотогазеты, 

рассказы из личного опыта) 

Педагоги групп 

Март-Апрель 

«Наша кладовая» - вы-

ставки произведений декоратив-

но – прикладного искусства При-

ладожья (Оятская керамика, 

Волховская роспись, Ладожская 

лоза, Киришское кружево и др.) 

«Пасхальный перезвон» 

Экскурсия в Успенский храм 

(Сясьские Рядки) 

Педагоги групп 

 

 

 

Педагоги групп 

Май 

Познавательные экскур-

сии на Аллею Памяти (городской 

парк) 

«Герои былых времён» - 

презентации о П.Е. Лаврове, В.Ф. 

Голубеве 

Педагоги групп 

 

Педагоги групп 

Июнь- август 

«Старая Ладога – первая 

столица Руси» - музыкально-

тематический досуг к Дню Рос-

сии. 

«Русские богатыри» - 

спортивное мероприятие 

Возложение цветов к ме-

мориалу погибших сясьстройцев 

(22 июня) 

Творческая рабо-

чая группа 

 

Педагоги групп 

Педагоги групп 
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