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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

 
            Муниципальное б ю д ж е т н о е  дошкольное образовательное учреждение Раздолинский 
детский сад «Умка» (далее ДОУ) в соответствии с Законом РФ «Об образовании» обеспечивает 
помощь семьям в воспитании детей дошкольного возраста, охране и укреплении их 
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой 
коррекции нарушений речи, психических функций. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 
детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее – АООП ДО) разработана в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 
Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17 октября 2013 г. 
N 1155, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, и представляет собой 
нормативный документ дошкольного учреждения, разработанный на основе следующих 
дополнительных примерных программ: 
− «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей», Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина; 
− «Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи (с 3 до 7 лет)», В.Н. Нищева. 
АООП ДО не статична по своему характеру и является открытой для внесения 

корректировок. Содержание работы и сроки реализации могут изменяться в зависимости от 
потребностей педагогов, родителей, индивидуальных особенностей психо-речевого развития 
детей ДОУ. 

В АООП ДО учтены разработки отечественных ученых в области общей и 
специальной педагогики и психологии. 

Данная АООП ДО обеспечивает создание оптимальных условий для: 
− развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной сфер у детей с 

нарушениями речи; 
− развития позитивных качеств личности; 
− коррекции недостатков психо-речевого развития и предупреждение вторичных 

нарушений развития; 
− формирования определенного круга представлений и умений, необходимых для 

успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе. 
АООП ДО предназначена для работы с детьми с тяжёлыми нарушениями речи . 

Программа имеет образовательную, коррекционно-развивающую направленность. 
Реализация данной программы позволит создать оптимальные условия для 

повышения эффективности образовательной работы и коррекционно-развивающего 
воздействия воспитателей и специалистов ДОУ, а также, в установлении продуктивного 
взаимодействия с семьей дошкольника для максимального преодоления его отставания в 
познавательном и речевом развитии. 

ДОУ осуществляет деятельность по квалифицированной коррекции отклонений в 
психо-речевом развитии воспитанников. Образовательный процесс в ДОУ направлен на 
всестороннее и гармоничное развитие личности ребёнка, на реализацию потребностей 
воспитанников, на социальную и психолого – эмоциональную адаптацию детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 
точки зрения реализации требований Стандарта. Объем обязательной части Программы 
рекомендуется не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 
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образовательных отношений, не более 40%. 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, в 

содержании АООП ДО представлена парциальной программой Р.Б. Стеркиной, О.Л. 
Князевой, Н.Н. Авдеевой «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Данная часть 
Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 
педагогов. Решение задач данной части связано с приоритетными направлениями деятельности 
учреждения. 

Содержание программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 
основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел программы включает пояснительную записку и планируемые 
результаты освоения программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров. 

Содержательный раздел программы включает описание образовательной 
деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 
отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 
развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер 
взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к 
себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей (коррекционную программу). 

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

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 
видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Содержательный раздел программы включает описание коррекционно-развивающей 

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

программа: 
− обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития; 
− учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи; 
− обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с тяжёлыми 

нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 
образовательных групп компенсирующей направленности. 
В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 
средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации 
предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого- 
педагогические, кадровые и финансовые условия реализации программы. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации АООП ДО 
 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 
детей с тяжёлыми нарушениями речи, согласно федеральным государственным 
образовательным стандартам ДО, направлена на: 

− развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей; 
− формирование общей культуры детей; 
− формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность; 
− сохранение и укрепление здоровья детей; 
− коррекцию нарушений в физическом и психо-речевом развитии детей. 

 
Цель АООП ДО : проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной 
среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) 
- воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

Задачи: 
− Обеспечить коррекцию недостатков психофизического развития с учетом 

возможностей, потребностей и интересов детей с ТНР; 
− Продолжать охранять и укреплять физическое и психическое здоровья детей с ТНР, 

в том числе их эмоциональное благополучие; 
− Обеспечить условия для развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
− Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР. Развивать активное 
вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ. 

 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП ДО: 
 

− полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младшего и старшего 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

− содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

− поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
− сотрудничество с семьей; 
− приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
− формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
− возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
− учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Кроме того, в основу программы положены и основные общедидактические 
принципы: 

1. Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о 
сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в 
тесном взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы 
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реализуются в учебном процессе, благодаря системе повторения усвоенных навыков, 
опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное 
психическое развитие. 

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех 
задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений 
должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на 
взаимосвязь всех специалистов ДОУ. АООП ДО предусматривает полное 
взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского учреждения и 
родителей дошкольников. 

4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их 
реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются 
подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно- 
гигиеническими и возрастными нормами. 

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает 
такой подбор материала, когда между составными частями его существует логическая 
связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение 
программного содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. 
Концентрированное изучение материала служит также средством установления более 
тесных связей между специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на 
занятиях дефектолога, воспитателя, логопеда, музыкального руководителя дети прочно 
усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа 
должна строиться так, чтобы способствовать развитию высших психических функций: 
внимания, памяти, восприятия, мышления. 

 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации АООП ДО характеристики 

 
Психологические особенности детей дошкольного возраста 

с тяжелыми нарушениями речи 
 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 
всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 
детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим 
недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и 
т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 
закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в 
дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи 
окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, 
культуры речевого окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 
звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 
звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной 
степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 
ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 
слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 
мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 
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фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, 
глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности 
ребенка значительно отстают от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь 
с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 
наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 
судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 
речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 
неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

Речь детей 4-5 лет характеризуется стойкими нарушениями звукопроизношения всех 
групп звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 
слоговой структуры слов и их звуконаполняемости. Отмечается также недостаточность 
практического усвоения морфологической системы языка, в частности 
словообразовательных операций. Связная речь характеризуется недостаточной передачей 
смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 
предметов. 

У детей 5-6 лет отмечается нарушение звукопроизношения. В самостоятельной речи 
типичными являются трудности в воспроизведении слов разной логовой структуры и 
звуконаполняемости. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что 
дети с трудом определяют позицию звука в слове, не подбирают картинки, в названии 
которых имеется заданный звук, задание на самостоятельное придумывание слов с заданным 
звуком не выполняют. Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 
обобщающих понятий, слов с абстрактным значением. Отмечается специфическое 
своеобразие связной речи. При построении предложений дети опускают или переставляют 
отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Отмечается 
бедность и однообразие используемых языковых средств, низкая речевая активность. В 
самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 
слоговой структуры и звуконаполняемости. 

У детей 6-7 лет отмечается нарушение звукопроизношения, недостаточная 
выразитльность речи, нечеткая дикция, нарушение слоговой структуры, смешение звуков, 
низкий уровень дифференцированного восприятия фонем. Недостаточность лексического 
строя языка проявляется в специфических словообразовательных ошибках. К ним относятся 
случаи образования многих уменьшительно-ласкательных форм, притяжательных и 
относительных пилагательных, сложных слов, а так же некоторых форм приставочных 
глаголов. Наблюдаются ошибки в употреблении существительных множественного числа 
родительного и винительного падежей, нарушения в согласовании порядковых 
числительных и прилагательных с существительными. Связная речь характеризуется 
затруднениями в передаче логической последовательности, «застреванием» на 
второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его главных событий. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения АООП ДО 

(целевые ориентиры) 
● динамика в развитии физических, интеллектуальных, личностных качеств детей; 
● освоение детьми специфических видов деятельности на уровне самостоятельности; 
● взаимная социальная адаптация детей с ограниченными возможностями. 

 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 
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особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 
концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 
достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 
планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 
– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 
– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 
творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 
– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 
– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 
– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 
взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится 
к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 
историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 
геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 
десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 
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арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 
символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 
– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 
эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 
используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 
– владеет предпосылками овладения грамотой; 
– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 
– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 
воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 
к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 
– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 
– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 
– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 

Система оценки результатов освоения программы 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 
– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности и заключается в анализе освоения 
образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое, физическое развитие). Инструментарий для педагогической 
диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 
лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
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• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 
и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 
деятельность); 

• художественной деятельности; 
• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
 

Способы проверки усвоения воспитанниками с ТНР программы 
С целью выявления усвоения воспитанниками ДОУ содержания образовательной и 

адаптированной программы ДОУ педагогами проводится мониторинг через утвержденные 
методики диагностирования стартовых и итоговых результатов усвоения программного 
материала детей дошкольного возраста, среди которых можно назвать: 

− Психолого-педагогическая диагностика индивидуального развития детей 
дошкольного возраста (2-7 лет), связанная с оценкой эффективности педагогических 
действий для решения задач психологического сопровождения и проведения 
квалификационной коррекции развития детей по программе «От рождения до 
школы». 

− Учитель – логопед при обследовании использует апробированную методику и 
диагностический материал изучения детей дошкольного возраста с нарушениями речи 
Волковской Т.Н. «Иллюстрированная методика логопедического обследования». 
Данная методика диагностики речи дошкольников учитывает характерные 
особенности развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы 
детей данной категории и сгруппирован по направлениям: 

• обследование импрессивной речи; 
• обследование экспрессивной речи; 
• обследование связной речи; 
• обследование словарного запаса; 
• обследование грамматического строя речи; 
• обследование слоговой структуры слов; 
• обследование звукопроизносительной стороны речи. 

− Психологическая диагностика интеллектуального развития детей 3-7 лет проводится 
педагогом – психологом по методическим рекомендациям к пособию «Практический 
материал для проведения психолого-педагогического обследования детей» авторов 
С.Д. Забрамной, О.В. Боровика: Пособие для психолого-педагогических комиссий. - 
М.: Владос, 2003 - 32 с. 

− Определение уровня развития предпосылок психологической готовности к школе. 
Диагностическая сказка «День рождения мышки» Э.И. Осипук, Н.В. Кузуб. 

− Диагностика музыкального развития детей проводится музыкальными 
руководителями с использованием диагностической методики автора О.П. Радыновой 
«Музыкальные шедевры», Москва, «ГНОМ – ПРЕСС», 1999 год. 

− Диагностика физического развития и двигательных качеств детей проводится 
инструктором по физической культуре с использованием диагностической методики 
автора М.А. Руновой «Двигательная активность ребенка в детском саду» (Москва, 
Мозаика – Синтез, 2004) 
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Психолого - педагогическое обследование детей группы компенсирующей 
направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи педагоги проводят 2 раза в год: в 
сентябре и в апреле в режиме работы ДОУ. 

В конце учебного года организуется итоговая диагностика. Проводится 
сравнительный анализ результатов на начало и конец учебного года, показывающий 
эффективность педагогических воздействий. 

Психолого-педагогическая диагностика необходима для того, чтобы оказать помощь в 
выборе для каждого ребёнка оптимальных благоприятных условий для обучения и развития. 

На основании полученных результатов в начале учебного года педагоги проектируют 
образовательную деятельность с детьми группы, а также планируют индивидуальную работу 
по образовательным областям с теми детьми, которые требуют особой педагогической 
поддержки. В конце учебного года организуется итоговая диагностика. Проводится 
сравнительный анализ результатов на начало и конец учебного года, показывающий 
эффективность педагогических воздействий. 

Педагогическая диагностика необходима для того, чтобы оказать помощь в выборе 
для каждого ребёнка оптимальных благоприятных условий для обучения и развития. 

 
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 
В содержательном разделе представлены: 
– описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 
физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 
воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 
образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

В группе компенсирующей направленности осуществляется реализация 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей 
с ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательным областях 

В АООП ДО на первый план выдвинута образовательная область «Речевое 
развитие», так как овладение родным языком является одним из основных элементов 
формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально- 
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 
развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют 
решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 
развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности 
каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее 
направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, задачи 
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речевого развития осуществляются не только в образовательной области «Речевое развитие», 
но и в других областях. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

Образовательная область «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; совершенствование 
фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и 
синтеза). 

− Развитие связной речи. 
− Формирование коммуникативных навыков. 
− Обучение элементам грамоты. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

− Сенсорное развитие. 
− Развитие психических функций. 
− Формирование целостной картины мира. 
− Познавательно-исследовательская  деятельность. 
− Развитие элементарных математических представлений. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

− Восприятие художественной литературы. 
− Конструктивно-модельная деятельность. 
− Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 
− Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, 

пение, игра на детских музыкальных инструментах). 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
− Формирование общепринятых норм поведения. 
− Формирование гендерных и гражданских чувств. 
− Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические 

игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 
− Совместная трудовая деятельность. 
− Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

− Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 
спортивные упражнения, подвижные игры). 

− Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
 
 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
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целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 
психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 
задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 
– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 
– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 
– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в организации; 
– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 
– развития игровой деятельности. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 
2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 
социуме, природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, 
дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 
первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 
образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 
общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 
протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую 
активность. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей- 
логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и 
совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 
проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 
настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 
взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 
речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 
трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 
нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях 
обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании 
с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в 
режимные моменты и т.п. 

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 
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детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 
видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 
деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 
процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 
логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 
сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 
Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и 
детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 
развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 
работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 
способностей детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 
воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 
стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 
желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с 
детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 
дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 
представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 
расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 
потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 
видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 
дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 
2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 
социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 
развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 
работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 
следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 
разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 
правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, 
отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 
представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 
расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 
совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 
дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 
среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые 
и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 
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сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 
дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 
коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 
игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и 
др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 
тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 
основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 
различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и 
мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 
городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в 
различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 
необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 
знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 
восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 
алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 
поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной 
и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста 
активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 
компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 
внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 
предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- 
коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие 
с детьми с ТНР. 

Раздел «Формирование основ безопасности» представляет собой часть АООП 
ДО, формируемую участниками образовательных отношений. Содержание данного 
раздела соответствует парциальной программе «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» под редакцией Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой. В 
содержание данной парциальной программы включено шесть разделов: «Ребенок и 
другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», 
«Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улицах города». 

Содержание парциальной программы Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» по формированию навыков и привычек 
здорового образа жизни, безопасного поведения детей реализуется через игровую 
деятельность, дидактические игры, проектную деятельность. 

Задачи: 
− формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности; 
− формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям; 
− формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них; 
− формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 
правил. 
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Формы организации образовательного процесса по социально-коммуникативному развитию 
Таблица 1 

Образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие 
с семьями 

воспитанников 
-игры, 
-беседы, 
-чтение 
художественной 
литературы, 
-наблюдение, 
-реализация 
проектов, 
-эксперименты 
-драматизации, 
-экскурсии, 
-викторины, 
-ручной труд, 
-труд в природе, 
-экскурсии. 

-сюжетно-ролевые 
игры на прогулке, 
вечером, 
-беседы, 
-разрешение 
проблемных ситуаций, 
-чтение 
художественной 
литературы, 
-самообслуживание, 
-поручения, 
-дежурства, 
-хозяйственно-бытовой 
труд, 
-труд в природе 
-игра (дидактическая, 
с/ролевая, игры- 
экспериментирования), 
-наблюдения, 
-экспериментирование 
в природе, 
-чтение 
художественной 
литературы. 

-сюжетно-ролевые 
игры, 
-рассматривание 
иллюстраций, 
-самообслуживание, 
-дежурства, 
-хозяйственно-бытовой 
труд, 
-ручной труд, 
-труд в природе (на 
участке ДОУ), 
-игра (дидактическая, 
с/ролевая), 
- игры- 
экспериментирования, 
-наблюдения. 

-встречи с 
интересными 
людьми, 
-работа над 
портфолио, 
-праздники, 
-клубы по 
интересам и пр., 
-экскурсии, 
-выставки, 
совместного 
творчества, 
-конкурсы. 

 
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира. 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 
образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

− развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
− формирования познавательных действий, становления сознания; 
− развития воображения и творческой активности; 

− формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
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времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 
− формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 
о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 
стран и народов мира; 

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

Основное содержание образовательной деятельности 
с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 
повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 
сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 
конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 
элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 
свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 
временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 
пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 
объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 
окружающем мире; 3) элементарные математические представления. 

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 
действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 
комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 
индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 
увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей 
представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 
деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 
окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 
связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 
методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 
рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить 
их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 
восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 
историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым литературные 
произведения по ролям. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 
свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 
средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 
связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 
используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 
опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 
«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 
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познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 
формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 
деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 
представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 
об окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 
операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 
особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, 
задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 
построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 
сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 
цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 
состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 
измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает сенсорное 
развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями развиваются все 
виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На 
их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их 
форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное 
воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует 
развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует 
обогащению и расширению словаря ребенка. 

При организации работы по сенсорному развитию учитываются психофизические 
особенности каждого ребенка с нарушениями речи. Это находит отражение в способах 
предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названиями 
предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе 
соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 
исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 
нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 
деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 
целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 
координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 
воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Развитие элементарных математических представлений предполагает обучение детей 
умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 
множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При планировании работы по формированию элементарных математических 
представлений следует продумывать объем программного материала с учетом реальных 
возможностей дошкольников, это обусловлено замедленным темпом усвоения изучаемого 
материала. 

 
Формы организации образовательного процесса по познавательному развитию 

Таблица 2 
Образовательная 

деятельность 
Образовательная 

деятельность в ходе 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с 

семьями 
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 режимных моментов  воспитанников 
-беседа, -ситуация общения, -сюжетно-ролевая -проектная 
-рассматривание, -сюжетно-ролевая игра, игра, деятельность, 
-игровые ситуации, -подвижная игра с -подвижная игра с -конкурсы, 
-речевая ситуация, текстом, текстом, -тематические 
-проектная -режиссерская, -режиссерская игра, праздники, 
деятельность, -игра-фантазирование, -игра- -акции. 
-игра-викторина, -хороводная игра, фантазирование,  
-игра-диалог, -игра-драматизация, -хороводная игра,  
-игра-общение, -дидактические игры, -игра-драматизация,  
-игровое упражнение, -словесные игры, -дидактические  
-рассказывание, -рассказывание, игры,  
-составление и -составление и -словесные игры.  
отгадывание загадок. отгадывание загадок.   

 
 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и 
коммуникативных умений.Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 
детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 
деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся 
вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 
элементарные словесные обобщения. 

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную 
роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей 
свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют 
даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют 
внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта 
со взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 
дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 
сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 
взаимодействия со взрослым и сверстниками. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. 
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 
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детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 
развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной 
из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 
окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 
обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 
понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи 
детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, 
обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 
Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные 
этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно 
детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 
последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 
быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 
деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. 
Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 
отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса 
через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно- 
исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 
видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно- 
исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 
обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 
сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 
дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 
читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 
прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 
предоставляется такая возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 
речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 
воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 
детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 
развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 
которую проводят с детьми другие специалисты. 

 
Развитие речи у дошкольников с нарушениями речи осуществляется во всех 

видах деятельности: игре, на занятиях по физическому развитию, изобразительной 
деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыки и др.; в свободной 
деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы 
по развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная литература, 
являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность 
общения детей с нарушениями речи с окружающими людьми, расширить кругозор, 
обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в 
раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их 
оценке и обогащают эмоциональную сферу. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 
стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 
деятельности. 
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Включенность в эту работу детей с тяжёлыми нарушениями речи, у которых 
отмечается разный уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд 
условий: 

− выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 
жизненному опыту детей; 

− предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 
содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 
выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 
зависимости; 

− подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 
− организовывать драматизации, инсценировки; 
− демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур; 
− проводить словарную работу; 
− адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, интеллектуальными 
нарушениями); 

− предлагать детям отвечать на вопросы; 
− предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. 
Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения зрения, речи, эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют 
разный уровень владения речью. Это является основополагающим в проектировании работы 
по развитию речи для каждого ребенка с нарушениями речи. 

Для детей с тяжёлыми речевыми нарушениями особое значение имеет словарная 
работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и 
содержание определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают 
освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского 
словаря — освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 
высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

 

Формы организации образовательного процесса по речевому развитию 
Таблица 3 

Образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьями 

воспитанников 
-беседа, 
-рассматривание, 
-игровые ситуации, 
-речевая ситуация, 
-проектная 
деятельность, 
-игра-викторина, 
-игра-диалог, 
-игра-общение, 
-игровое упражнение, 
-рассказывание, 
-составление и 
отгадывание загадок. 

-ситуация общения, 
-сюжетно-ролевая игра, 
-подвижная игра с 
текстом, 
-режиссерская игра, 
-игра-фантазирование, 
-хороводная игра с 
пением, 
-игра-драматизация, 
-дидактические игры, 
-словесные игры, 
-рассказывание, 
-составление и 
отгадывание загадок. 

-сюжетно-ролевая 
игра, 
-подвижная игра с 
текстом, 
-режиссерская игра, 
- игра- 
фантазирование, 
-хороводная игра с 
пением, 
-игра-драматизация, 
-дидактические 
игры, 
-словесные игры. 

-проектная 
деятельность, 
-конкурсы, 
-тематические 
праздники, 
-акции. 
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Формы организации образовательного процесса по восприятию художественной литературы 
Таблица 4 

Образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьями 

воспитанников 
-викторины, 
-конкурсы. 

-чтение, 
-рассказывание, 
-инсценирование 
художественных 
произведений, 
-ситуативный 
разговор, 
-рассматривание, 
-игра-драматизация. 

-ситуативный 
разговор, 
-рассматривание, 
-рассказывание. 

-творческие 
совместные конкурсы, 
-выставки детской 
художественной 
литературы, 
-рекомендации, 
-библиотека для 
домашнего чтения. 

 
 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
целостно-смыслового восприятия и понимания искусства (словесного, музыкального и 
изобразительного), мира природы, становления эстетического отношения к окружающему 
миру. Формирование элементарных представлений о видах искусства. Восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора. Реализация самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). В этом 
направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация 
которых стимулирует развитие у детей с нарушениями речи сенсорных способностей, 
чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 
творческие способности. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 
задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 
с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 
числе народного творчества; 

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

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 
широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 
сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 
художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 
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музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 
художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 
самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 
самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в 
разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 
игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 
создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 
разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 
темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 
переживания, настроения персонажей. 

 
Основные направления работы в данной образовательной области 

«Художественное творчество» 
 

Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов 
обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными 
возможностями здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их 
психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 
выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их 
свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 
представлений о форме, цвете. 

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 
укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и 
его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый 
инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, 
цвет, контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, использование 
табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, 
словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций. 

 
Формы организации образовательного процесса по изобразительной деятельности 

Таблица 5 
Образовательная 

деятельность 
Образовательная 
деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие 
с семьями 

воспитанников 
-рисование, -наблюдение, -рисование, -проектная 
-лепка, -игра, -лепка, деятельность, 
-аппликация, -рисование, -аппликация, -организация 
-художественное -лепка, -художественное выставок, 
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конструирование, 
-рассматривание, 
-проектная 
деятельность, 
-беседы, 
-конкурсы. 

-аппликация, 
-художественное 
конструирование, 
-рассматривание. 

конструирование, 
-рассматривание. 

-конкурсы. 

 

Формы организации образовательного процесса по музыкальной деятельности 
Таблица 6 

Образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие 
с семьями 

воспитанников 
-пение, 
-слушание, 
-музыкально- 
дидактические игры, 
-музыкально- 
ритмические 
движения, 
-игра на детских 
музыкальных 
инструментах, 
-беседа, 
-импровизация, 
-музыкально- 
театрализованные 
представления, 
конкурсы. 

-праздники, 
-развлечения, 
-конкурсы, 
-беседа, 
-слушание, 
-музыкально- 
дидактические игры. 

-слушание, 
-музыкально- 
дидактические игры, 
-пение, 
-импровизация. 

-праздники, 
-развлечения, 
-конкурсы, 
-концерты, 
-родительские 
собрания. 

 
 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 
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подвижными играми с правилами. 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 
рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 
детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 
правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 
формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 
здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 
активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 
представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 
представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 
помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как 
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 
движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 
детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 
выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 
движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 
видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 
велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 
Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 
содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 
1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 
воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими 
работниками. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а 
также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 
образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 
стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 
воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 
культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 
должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно- 
двигательное развитие детей с нарушением речи. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 
В ходе физического воспитания детей с ТНР  большое  значение приобретает 
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формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 
интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 
играх со сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности 
в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 
обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 
релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 
подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 
части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 
психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 
выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 
осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 
моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 
спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 
занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 
физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, 
остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 
элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают 
плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 
самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать 
правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают 
детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 
создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 
спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 
также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 
креативности детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 
их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 
различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать 
им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом 
дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 
гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 
привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют 
к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной 
гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 
использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 
соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 
ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 
заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 
детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 
отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления 
о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут 
воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения 
для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 
интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», 
формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о 
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том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 
дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в 
обстоятельствах нездоровья. 

Раздел «Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 
жизни» представляет собой часть АООП ДО, формируемую участниками 
образовательных отношений. Содержание данного раздела соответствует 
парциальной программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под 
редакцией Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой. В содержание данной 
парциальной программы включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и 
природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», 
«Ребенок на улицах города». 

Содержание парциальной программы Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» по формированию навыков и привычек 
здорового образа жизни, безопасного поведения детей реализуется через игровую 
деятельность, дидактические игры, проектную деятельность. 

 
Формы организации образовательного процесса по физическому развитию 

Таблица 7 
Образовательная 

деятельность 
Образовательная 

деятельность в ходе 
режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие 
с семьями 

воспитанников 
-спортивные игры, 
-подвижные игры, 
-«Неделя здоровья», 
-физминутка. 

-утренняя 
гимнастика, 
-День здоровья, 
-«Неделя здоровья», 
-игровые 
упражнения, 
-физминутка. 

-спортивные игры, 
-подвижные игры, 
-игровые 
упражнения, 
-физминутка. 

-физкультурные 
досуги, 
-спортивные 
праздники, 
-«Неделя здоровья». 

 
 

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

 
При организации воспитательно-образовательного процесса мы опирались на 

положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: 
сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной 
деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью 
ребенка, и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в 
том, что обучение является по сути процессом «усвоения» содержания в видах 
деятельности». 

В образовательном процессе включены блоки: 
− совместная деятельность взрослого с детьми; 
− свободная самостоятельная деятельность детей; 
− взаимодействие с семьями воспитанников. 

При организации деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы Н.А. 
Коротковой: 

− Включенность педагога в деятельность наравне с детьми. 
− Добровольное присоединение детей к деятельности. 
− Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства.) 
− Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе.) 
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В основе организации жизни в группе положены следующие принципы: 
− Доверие к ребенку, его возможностям, его индивидуальности. 
− Понимание единства психического и физического здоровья ребенка, обеспечение 

достаточного объема двигательной активности. 
− Целостный взгляд на жизнь ребенка, основанный на признании достоинств семьи и 

детского сада. 
− Приоритет свободной игре как более органичной для дошкольной деятельности. 
− Вариативность, гибкость коррекционно-образовательного процесса. 
− Открытость пространства, предоставление широких возможностей для выбора. 
− Ценность детского сообщества как пространства приобретения опыта выстраивания 

отношений с другими, обретения своих границ при столкновении с границами 
другого. 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- 
исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 
трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 
Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 
при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 
самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 
режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 
пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со 
взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 
положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 
непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 
Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 
самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все 
оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 
детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного 
вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к 
эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 
самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 
определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 
эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 
работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 
танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 
интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 
формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к 
словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 
вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 
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Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является также 
«Занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с 
занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело 
основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких 
деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно 
со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 
областей (интеграция содержания образовательных областей). 

Педагогами возрастных групп применяются следующие основные группы методов 
педагогической работы с детьми: 

1 группа методов – создание специальных условий, открывающих широкое поле для 
самостоятельных действий детей, наталкивающих ребенка на постановку новых целей, 
позволяющих искать свои пути их достижения. 

2 группа методов – методы прямого педагогического воздействия, направленных на 
освоение определенного конкретного содержания. 

При использовании всего комплекса методов педагогами в обязательном порядке 
учитываются: 

− изменения формы общения с детьми; 
− ориентировка на личностное своеобразие каждого ребенка, по установлению 

доверительных отношений; 
− формы организации детской жизни. 

 
Формы реализации АООП ДО 

Образовательная деятельность. 
− игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, 
игры-драматизации, режиссёрские, подвижные игры имитационного характера; 

− просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов; 
− чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 
иллюстрированных энциклопедий; 

− создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально- 
нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных 
фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные 
разговоры с детьми; 

− наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 
изменениями в природе; 

− изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 
создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 
группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для 
личного пользования; 

− проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 
экспериментирование, конструирование; 

− оформление выставок произведений декоративно-прикладного искусства, книг с 
иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; тематических 
выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

− викторины; 
− инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного 
характера; 
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− рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций 
к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных 
предметов (деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства 
(народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), 
обсуждение средств выразительности; 

− продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 
труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 
сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 
рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 
сказочных животных; творческие задания, рисование, иллюстраций к 
прослушанным музыкальным произведениям; 

− слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 
дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

− подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 
инструментов; 

− пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 
артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 
вопросы), драматизация песен; 

− танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия 
детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

−непосредственная образовательная деятельность по физическому 
воспитанию, игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических 
упражнений), комплексная (с элементами развития речи, математики, 
конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего характера, 
физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 
народных песенок, авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, 
игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

 
 

Методы реализации АООП ДО 

Методы – упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные 
на достижение целей и решение задач дошкольного образования. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 
образовательной программы используются следующие методы: 

− методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 
(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.); 

− методы создания условий, или организации развития у детей первичных 
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод 
приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 
образовательные ситуации); 

− методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 
поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, 
чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, 
наблюдение и др.); 

− информационно-рецептивный метод– предъявление информации, организация 
действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 
рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 
компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение); 
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− репродуктивный метод– создание условий для воспроизведения представлений и 
способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 
образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 
предметно-схематическую модель); 

− метод проблемного изложения– постановка проблемы и раскрытие пути её 
решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

− эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на 
части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 
представлений в новых условиях). 

− исследовательский метод– составление и предъявление проблемных ситуаций, 
ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 
экспериментирование). 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов (проектная 
деятельность – интегративный метод). 

 
Средства реализации АООП ДО 

Средства реализации образовательной программы – это совокупность материальных 
объектов. К ним относятся: 

− демонстрационные и раздаточные; 
− визуальные, аудийные, аудиовизуальные, интерактивные; 
− естественные и искусственные; 
− реальные и виртуальные. 

В группу компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 
приобретены компьютер в комплекте и интерактивная доска. Также для работы с детьми с 
тяжёлыми нарушениями речи приобретены программа «Стабиломер» с двигательными 
играми и упражнениями и программно-дидактический комплекс «Логомер». 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 
− двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 
− игровой (игры, игрушки); 
− коммуникативной (дидактический материал); 
− чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 
− познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и 
др.); 

− трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
− продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 
− музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 
В числе средств, направленных на решение нравственно – патриотических задач ДОУ, 

можно назвать использование музейной педагогики. В нашем детском саду созданы два 
музея: «Музей Победы», «Югра – мой край родной». Также данные музеи являются 
средством реализации содержания части, формируемой участниками образовательных 
отношений. Назначение музеев – патриотическое воспитание дошкольников, суть которого, 
с нашей точки зрения, состоит в том, чтобы взрастить в детской душе семена любви к родной 
природе, родному дому и семье, истории и культуре своей страны, ко всему, что создано 
трудом родных и близких людей – тех, кого зовут соотечественниками. 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 
организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в 
течение дня, координацию и преемственность в работе дефектолога, логопеда и воспитателя. 

Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий, 
продолжительность занятий детей 5-го года жизни 20 минут; для детей 6-года жизни не 
более 25 минут, а для детей 7-го года жизни 30 минут. 

В процессе обучения используются различные формы организации логопедических 
занятий: индивидуальные и фронтальные. На каждом занятии в комплексе решаются как 
коррекционно-развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они 
определяются с учетом специфики различных видов деятельности, возрастных и 
индивидуально-типологических особенностей детей с ТНР. Соотношение этих задач, 
преобладание коррекционно-развивающего или воспитательно-образовательного компонента 
изменяется в зависимости от сроков пребывания детей в условиях специализированной 
группы и выраженности недостатков в развитии. 

Выбор формы проведения занятия с детьми зависит от вида и содержания занятия и 
возраста детей. 

Форма организации непосредственно – образовательной деятельности – фронтальная, 
подгрупповая и индивидуальная. При формировании подгрупп учитывается возраст детей, 
сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. Все остальное время во 
всех возрастных группах занимают индивидуальные занятия с детьми. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, 
предусматривает проведение следующих видов подгрупповых занятий. 

Продолжительность подгрупповых занятий: 
- в средней группе составляет не более 20 минут, 
- в старшей группе составляет не более 25 минут, 
- в подготовительной группе — не более 30 минут, перерыв между занятиями — 10 

минут. 
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 
особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15 – 20 минут. 

АООП ДО предусматривает вечерние консультации родителей один раз в неделю. 
Выявление степени усвоения коррекционно-развивающей программы осуществляется 

посредством проведения диагностики: первичной и повторной, обработки и анализа 
полученных результатов. 

АООП ДО имеет концентрическое построение, т.е. основные темы повторяются 
каждый год обучения, но на более высоком уровне. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей включает: 
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 
уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с нарушениями 
речи); 
- социально-коммуникативное развитие; 
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с тяжелыми 
нарушениями речи; 
- познавательное развитие; 
- развитие высших психических функций; 
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 
максимальной социальной адаптации ребёнка с нарушениями речи; 
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- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 
беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 
образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 
связанных с особенностями образования детей с нарушениями речи. 

 
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования, содержание образовательной программы дошкольного образования должно 
обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности и охватывать следующие образовательные области: социально- 
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- 
эстетическое развитие, физическое развитие. 

В свою очередь содержание данных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами образовательной 
программы дошкольного образования и может реализовываться в различных видах 
деятельности: 

− игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 
− коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
− познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 
− восприятие художественной литературы и фольклора; 
− самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
− конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
− музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
− двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 
Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования 
Таблица 8 

Виды деятельности Место в образовательном процессе 
 
Игровая 
деятельность 

В сетке непрерывной образовательной деятельности игровая 
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, 
так как она является основой для организации всех других видов 
детской деятельности. Игровая деятельность представлена в 
образовательном процессе в разнообразных формах - это 
дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 
игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- 
инсценировки, игры-этюды и пр. 

Коммуникативная 
деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 
общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки 
к обучению грамоте). Коммуникативная деятельность включается во 
все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 
приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно- 
исследовательская 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 
неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 
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деятельность детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 
безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 
развитие детей. 

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 
художественной и познавательной литературы, направленный на 
развитие читательских интересов детей, развитие способности 
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Художественно- 
творческая 
деятельность 

Представлена разными видами художественно-творческой 
(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно- 
творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 
изобразительным искусством, развитием способности 
художественного восприятия и обеспечивает интеграцию между 
познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 
видами деятельности. 

Музыкальная 
деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 
музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 
оборудованном помещении. 

Двигательная 
деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, требования 
к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 
положениями действующего СанПин. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 
например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр 
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 
библиотеки, игры и коллекционирование. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха в соответствии с интересами и предпочтениями детей. 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной деятельности: 

− Самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
− Развивающие и логические игры; 
− Музыкальные игры и импровизации; 
− Речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
− Самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
− Самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
− Самостоятельные опыты и эксперименты. 
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Требования, способы и направления поддержки детской инициативы 
Таблица 9 

 

Общие требования, способы и направления поддержки детской инициативы 
Возрастная 
группа 

Способы и направления поддержки детской 
инициативы 

Направления Требования поддержки детской 
инициативы 

Вторая группа 
раннего возраста 
(от 2 до 3 лет) 

Поощрение познавательной активности каждого 
ребенка; 
Проявление внимания к вопросам детей; 
Пример воспитателя в проявлении доброго отношения 
к окружающим: как утешить обиженного, угостить, 
обрадовать, помочь; 
Обращать внимания детей на яркие эмоциональные 
состояния людей; 
Одобрением и примером поддерживать стремление 
детей к положительным поступкам; 
Обогащение опыта игровой деятельности. 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

 
 

Познавательное развитие 
 
 

Речевое развитие 
 
 

Художественно – 
эстетическое развитие 

 
 

Физическое развитие 

Развивать активный интерес детей 
к окружающему миру, стремление 
к получению новых занятий и 
умений. 
Создавать разнообразные условия 
и ситуации, побуждающие детей к 
активному применению знаний, 
умений, способов деятельности в 
личном опыте. 
Постоянно расширять область 
задач, которые дети решают 
самостоятельно. 
Постоянно выдвигать перед 
детьми более сложные задачи, 
требующие сообразительности, 
творчества, поиска новых 
подходов, поощрять детскую 
инициативу. 
Тренировать волю детей 
поддерживать желание 
преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца; 
Ориентировать дошкольников на 
получение хорошего результата. 
Своевременно обратить особое 
внимание на детей, постоянно 
проявляющих небрежность, 
торопливость, равнодушие к 

Младшая группа 
(от3 до 4 лет) 

Поощрение познавательной активности каждого 
ребенка; 
Проявление внимания к вопросам детей; 
Создание ситуации самостоятельного поиска решения 
возникающих проблем; 
Пример воспитателя в проявлении доброго отношения 
к окружающим: как утешить обиженного, угостить, 
обрадовать, помочь. 
Обращать внимания детей на яркие эмоциональные 
состояния людей; 
Одобрением и примером поддерживать стремление 
детей к положительным поступкам; 
Способствовать становлению положительной 
самооценки. 
Обогащение опыта активной разнообразной 
деятельности: игровой, двигательной, 
художественной, тв орческой и познавательно – 
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 исследовательской.  результату, склонных не 
завершать работу. 
Дозировать помощь детям. Если 
ситуация подобна той, в которой 
ребенок действовал раньше, но его 
сдерживает новизна обстановки, 
достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он 
действовал в аналогичном случае. 
Поддерживать у детей чувство 
гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, 
подчеркивает рост возможностей 
и достижений каждого ребенка. 

Средняя группа 
(от 4 до 5 лет) 

Насыщение жизни детей практическими и 
познавательными ситуациями; 
Поощрение познавательной активности каждого 
ребенка; 
Доброжелательное, заинтересованное отношение 
воспитателя к детским вопросам, готовность на 
равных обсуждать их. 
Создание различных ситуаций, побуждающих детей 
проявлять инициативу и активность, совместно найти 
правильное решение проблемы. 
Положительная оценка даже маленьких побед 
ребенка. 
Создание ситуаций общения, в которых ребенок 
получает опыт дружеского общения, внимания к 
окружающим. 
Внимательное, заботливое отношение к детям, 
поддержка познавательной активности и 
самостоятельности. 
Помощь в развитии целенаправленности действий, в 
установлении связи между целью деятельности и ее 
результатом. 

 

Старшая и 
подготовительная 
к школе группы 
(от 5 до 7 лет) 

Содействие становлению статуса детей как самых 
старших в детском саду. 
Создание ситуаций, позволяющие детям применить 
свои знания и умения на практике. 
Создание условий для реализации детской 
самостоятельности и инициативы. 
Нацеливать детей на поиск настольных вариантов 
решения одной задачи. 
Показывать детям рост их движений. 
Отношение к ребенку с доверием и пониманием, 
активно подде рживать ст ремление к 
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 самостоятельности. 
Поддержка детских творческих начинаний. 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников 

 
Характер взаимодействия со взрослыми. 
Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 
характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 
взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно 
направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 
способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 
только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и 
доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 
комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять 
потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 
развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в 
целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 
ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» одной из 
основных задач, стоящих перед детским садом, является: взаимодействие с семьей для 
обеспечения полноценного развития ребенка. Сегодня все специалисты признают важность 
привлечения родителей к участию в работе детского сада. 

Одним из важнейших условий реализации адаптированной основной образовательной 
программы ДОУ №4 является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и 
родители – главные участники педагогического процесса. Процесс становления полноценной 
личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из 
которых является семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс 
базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, 
определяющую путь развития его личности. В лице педагогического коллектива родители 
обретают важную опору для реализации своего воспитательного потенциала и становления 
компетентного родителя. 

Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями направлено на повышение 
педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 
воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 
ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают благоприятные 
условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 
личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, 
образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 
семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 
компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
− выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания 
ребенка; 

− вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
− внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОУ; 
− создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 
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подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
− повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 
следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 
ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 
культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 
личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; 
создание открытого информационного пространства (сайт ДОУ, группы в социальных сетях 
и др.). 

С целью создания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями 
воспитанников педагоги используют язык открытой коммуникации (активное слушание, без 
оценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). Особенно это важно в 
эмоционально напряженных ситуациях общения с родителями, в случаях разногласий в 
решении проблем, затруднений и отклонений в развитии ребенка, в общении с родителями 
детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере 
информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его 
развития. Они делятся с членами семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее 
яркими впечатлениями дня, обращают внимание родителей, прежде всего, на успехи 
ребенка, проявление его индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах 
деятельности, умение общаться со сверстниками и пр. Для этого педагоги активно 
используют различные формы и методы сотрудничества с семьями, в том числе, 
интерактивные. Например, вовлекают родителей в детскую деятельность, просмотры и 
обсуждение видеофрагментов (фото презентаций) о жизни детей в детском саду и семье, 
игровое взаимодействие с детьми. 

Педагоги создают условия для соавторства родителей и детей в проектной 
деятельности, для обогащения опыта игрового партнерства в спортивном празднике, детско - 
родительском досуге, в интеллектуальной викторине, самодеятельной игре, соучастия в 
экологической или гражданско-патриотической акции и т.п. Педагоги и психологи создают 
родителям условия для проявления исследовательской позиции в познании ребенка и 
осознания своих способов установления контакта и взаимодействия с ним по мере его 
взросления. Это важно для открытия в своем ребенке участника коллективной деятельности, 
возможности увидеть и его продвижения, и его трудности. Это собственно и становится 
основой выстраивания развивающих отношений с ним. 

 
Основные формы сотрудничества педагогов с родителями воспитанников 

Таблица 10 
№ Традиционные формы Нетрадиционные формы 

1 Родительские собрания (групповые и 
общие) 

Проведение совместных с родителями Советов 
педагогов. 

2 Дни открытых дверей      
 

Тренинги взаимодействия с участием 
педагогов группы и педагога-психолога 

3 Беседы Работа сайтов педагогов 
4 Анкетирование, консультации  Работа консультационного пункта 
5 Семинары-практикумы   Семейные проект 
6 Участие родителей в тематических  Участие в конкурсах детского сада 
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№ Традиционные формы Нетрадиционные формы 

 мероприятиях детского сада  
7 Оформление наглядной агитации для 

родителей 
Маршруты выходного дня 

8 Работа сайта детского сада Проведение игротек различной тематики 
 
 

2.7. Иные характеристики содержания АООП ДО 
 

Взаимодействие ДОУ с социумом 
Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 
дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь, зависит его 
качество. Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного 
учреждения с различными организациями, дает дополнительный импульс для духовного 
развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 
конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 
партнерства. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 
специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает 
на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые 
входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества 
дошкольного образования. Коллектив ДОУ строит связи с социумом на основе следующих 
принципов: 

− учета запросов общественности; 
− принятия политики детского сада социумом; 
− сохранения имиджа учреждения в обществе; 
− установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с 
определением конкретных задач по развитию ребёнка и конкретной деятельности. 
Организация социального взаимодействия между детским садом и этими учреждениями 
позволяет расширять возможности ДОУ №9 по развитию способностей детей с учётом их 
индивидуальных возможностей. 

В данном случае социальное партнёрство понимается как взаимовыгодное 
взаимодействие по достижению общих результатов, направленных на сохранение здоровья 
детей, художественно-эстетическое развитие участников образовательного процесса, 
приобщение к искусству, художественно-речевое развитие, в которых заинтересована каждая 
из сторон. 

В настоящее время педагоги ДОУ №9 стремятся переосмыслить накопленный опыт 
взаимодействия с социальными партнёрами и адаптируют его к современным условиям, 
дополняя новым содержанием в рабочих программах. Педагогами разработана определенная 
дидактическая последовательность ознакомления дошкольников с социумом ближайшего 
окружения, которая успешно осуществляется на практике. 

 

Результаты 
Тесная связь с социокультурными учреждениями города позволит: 

 направить образовательный процесс на решение сложных проблем; 
 улучшить работу с одаренными детьми, а также с детьми, испытывающими трудности 

в обучении и воспитании; 
 всю работу по формированию и укреплению физического, психического и духовного 

развития проводить в тесном контакте со специалистами социокультурных 
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учреждений; 
 воспитывать стремление к здоровому образу жизни у детей, родителей. 
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2.8. Часть программы, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена парциальной программой  «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста» под редакцией Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой. Содержание 
парциальной программы осуществляется в образовательной области «Социально – 
коммуникативное развитие» в разделе «Формирование основ безопасности» и в 
образовательной области «Физическое развитие» в разделе «Формирование начальных 
представлений о здоровом образе жизни». 

В содержание данной парциальной программы включено шесть разделов: «Ребенок и 
другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное 
благополучие ребенка», «Ребенок на улицах города». 

Содержание парциальной программы Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» по формированию навыков и привычек 
здорового образа жизни, безопасного поведения детей реализуется через игровую 
деятельность, дидактические игры, прогулку. 

 
2.9. Содержание коррекционной работы 
 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 
- социально-коммуникативное развитие; 
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР; 
- познавательное развитие, 
- развитие высших психических функций; 
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 
участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), 
вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 
специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 
реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их 
особых образовательных потребностей. 

Создание условий, направленных на всестороннее, гармоничное развитие детей, 
обеспечение их психического, физического и эмоционального благополучия с ориентацией 
на индивидуальные и возрастные особенности каждого воспитанника является 
приоритетным направлением психолого-педагогического сопровождения воспитательно- 
образовательного процесса. Для достижения поставленной цели педагогом-психологом 
реализуются следующие задачи: 

В работе с детьми: 
• выявление четких представлений об уровне развития детей; прогнозирование 

развития ребенка, отслеживание возможностей обучения на основе выявленных 
особенностей развития; 

• определение степени благоприятности социальной ситуации развития для обучения и 
развития ребенка; оказание психологической помощи детям с особенностями в 
развитии (склонных к отклонениям в поведении: застенчивости, замкнутости, 
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агрессивности; детям с задержкой психического развития) и неблагоприятной 
социальной среды; 

• осуществление коррекции и развития познавательной и эмоционально-волевой сферы 
воспитанников. 
В работе с педагогами: 

• повышение психологической компетентности педагогов по вопросам, связанным с 
обучением и развитием детей; 

• содействие созданию благоприятного социально-психологического климата в 
коллективе; 
В работе с родителями: 

• повышение психологической компетентности родителей по вопросам обучения, 
развития, коррекции и возрастных особенностей детей; 

• расширение психолого-педагогические знания и умения родителей по оптимизации 
детско-родительских отношений. 
Основными направлениями работы педагога-психолога являются: 

• психодиагностика (получение информации об уровне психического развития детей, 
выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно- 
образовательного процесса); 

• психопрофилактика (предупреждение дезадаптации (нарушений процесса 
приспособления к среде) возможных проблем в развитии и взаимодействии 
участников воспитательно-образовательного процесса, просветительская 
деятельность, создание благоприятного психологического климата в учреждении, 
осуществление мероприятий по предупреждению и снятию психологической 
перегрузки); 

• коррекционная и развивающая работа (создание условий для раскрытия 
потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического 
развития); 

• психологическое консультирование (оптимизация взаимодействия участников 
воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологической помощи 
при выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития); 

• психологическое просвещение (создание условий для повышения психологической 
компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, формирование запроса 
на психологические услуги и обеспечение информацией по психологическим 
проблемам). 
Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 
компенсирующей направленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанников, 
уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 
детей. Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 
регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно- 
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 
коррекцией недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно- 
двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 
грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 
деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по 
реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР. 

Коррекционная работа учителя-логопеда предусматривает: 
• проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР 
с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 
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• достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 
обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 
видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях 

 
 

2.9.1. Специальные условия для получения образования детьми с 
тяжелыми нарушениями речи 

 
Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 
среды, учитывающей особенности детей с ТНР; использование специальных дидактических 
пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 
информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию 
комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 
образовательных организаций при реализации АООП; проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и 
психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 
образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных 
моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 
дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 
обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 
тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 
дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 
учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 
позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 
данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 
ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 
медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 
соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 
его эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 
нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 
спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 
использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 
лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 
разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 
развития и компенсаторные возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 
характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 
соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно- 
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развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 
возраста. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность 
выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 
структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 
речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 
ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 
необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 
разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 
 

2.9.2. Использование специальных образовательных программ 
и методов 

 
АООП ДО разработана на основе программ «Программы логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» под редакцией Т.Б Филичевой, 
Г.В.Чиркиной; «Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 
направленности для детей с нарушениями речи (с 3 до 7 лет)», В.Н. Нищевой и примерной 
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 
Васильевой. 

АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 
специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 
образовательных программ (полностью или частично), специальных методических пособий 
и дидактических материалов. Реализация АООП для детей с ТНР подразумевает 
квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме проведения 
подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Все направления коррекционной работы являются взаимосвязанными и 
взаимопроникающими, а задачи коррекционного обучения решаются комплексно во всех 
используемых формах организации воспитательно-образовательного процесса. В 
коррекционной работе специалисты учреждения используют игровую терапию, песочную 
терапию, психогимнастику, сказкотерапию, арттерапию, релаксационные упражнения, 
методы стимулирования познавательной деятельности, словесные, практически- 
действенные, побудительно-оценочные методы. 
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2.9.3. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 
развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 
программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 
специалистов и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 
речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 
ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 
совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 
инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 
Учитель-логопед руководит работой по образовательной области «Речевое развитие», а 
другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 
соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 
воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 
работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 
сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 
эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 
познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 
подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 
приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка и 
этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 
выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 
родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 
участие воспитатели, музыкальный руководитель. 
Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 
физическому воспитанию и инструктор по плаванию при обязательном подключении всех 
остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 
В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, так 
как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все 
педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем- 
логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством 
учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 
исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 
осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются физическим, 
социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 
развитием детей. 

Планирование коррекционной работы учителя-логопеда, педагога-психолога, 
инструктора по физической культуре, музыкального руководителя осуществляется в 
соответствии с образовательными программами, отвечающими требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. 

Коррекционная работа с детьми проводится индивидуально и по подгруппам по 
результатам психолого – педагогической диагностики и наблюдения всех специалистов 



47  

группы. Индивидуальная работа осуществляется на занятиях, в режимных моментах, в 
специально организованное время «коррекционный час» по рекомендациям учителя – 
логопеда, педагога - психолога. Воспитатели организуют коррекционную работу в течение 
дня (игры, коррекционный круг, логопедические пятиминутки и т.д.). 

 
Взаимодействие воспитателей и специалистов 

в организации коррекционной работы с детьми с тяжёлыми нарушениями речи 
 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленные 
программой обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 
специалистов. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 
речи при построении системы коррекционной работы совместная деятельность специалистов 
спланирована так, что педагоги строят свою работу с ребёнком на основе общих 
педагогических принципов не обособленно, а дополняя и углубляя влияние каждого. 
Содержание НОД, организация и методические приёмы определяются целями 
коррекционного обучения с учётом конкретных представлений и речевого опыта, и 
предполагает комплекс мер, воздействующих на личность в целом, нормализацию и 
совершенствование ведущего вида деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков 
развития. 

Узкие специалисты проводят как групповые, так и индивидуальные занятия. В 
исправлении общего недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста большую 
роль играет взаимосвязь всех направлений работы учителя – логопеда и воспитателей 
группы компенсирующей направленности с нарушениями речи. При этом 
основополагающим принципом является соблюдение интересов детей. Каждому ребенку 
предоставлено право развиваться в своем персональном темпе, дети с ограниченными 
возможностями здоровья получают дополнительную помощь на индивидуальных занятиях 
со специалистами в соответствии с их проблемами. В коррекционной работе любая 
программа адаптирована к реальному темпу и особенностям восприятия каждого из детей с 
ОВЗ. Для этого она разбита на отдельные блоки, выстроенные по нарастанию уровня 
сложности, таким образом, чтобы материал следующего блока опирался на знания и навыки, 
полученные при прохождении предыдущего блока. Время прохождения каждого блока 
отдельным воспитанником не ограничено. Переход к следующему блоку происходит после 
реального усвоения ребенком материала предыдущего. 

Таким образом, накопленный опыт позволяет сделать вывод о том, что комплексный 
подход к обучению детей с нарушениями речи с участием специалистов, родителей, и с 
использованием интегративной среды позволяет им более полно раскрыть свой потенциал, 
приобрести необходимые знания и социальные навыки, успешно включиться в среду 
обычных сверстников, получить равные стартовые возможности и подготовится к 
самостоятельной жизни в будущем. Поэтому важным условием коррекции и развития детей с 
речевыми нарушениями является тесное взаимодействие специалистов в коррекционно- 
образовательном пространстве ДОУ, внедрение эффективных педагогических технологий, 
обеспечивающих широкий выбор оптимальных методов. 

 
Модель взаимодействия всех специалистов ДОУ 

Планирование и организация четкой, скоординированной работы учителя-логопеда, 
педагога-психолога, учителя-дефектолога и воспитателей групп, дети которых посещают 
коррекционные занятия, осуществляется в следующих направлениях: 

1) коррекционно-воспитательное; 
2) общеобразовательное. 
Педагог-психолог: 

− организует взаимодействие педагогов; 
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− разрабатывает коррекционные программы индивидуального развития ребенка; 
− организует специальную коррекционную работу с детьми, входящими в группу риска; 
− повышает уровень психологической компетентности педагогов детского сада; 
− проводит консультативную работу с родителями; 
− осуществляет психологическое обеспечение образовательного процесса. 

В его функции входит: 
− психологическое обследование воспитанников; 
− участие в разработке индивидуальных программ развития ребенка; 
− проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционно-психологической работы 

с воспитанниками; 
− консультирование персонала группы; 
− заполнение отчетной документации. 

Учитель-логопед: 
− диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи; 
− составляет индивидуальные планы развития; 
− проводит индивидуальные занятия (постановка правильного речевого дыхания, 

коррекция звуков, их автоматизация, дифференциация и введение в самостоятельную 
речь), подгрупповые занятия (формирование фонематических процессов); 

− консультирует педагогических работников и родителей о применении логопедических 
методов и технологий коррекционно-развивающей работы; 

− проводит профилактическую работу и осуществляет деятельность, направленную на 
максимальную коррекцию отклонений в развитии речи у воспитанников. 
Музыкальный руководитель: 

− осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей; 
− учитывает психологическое, речевое и физическое развитие детей при подборе 

материала для занятий; использует на занятиях элементы музыкотерапии и др.; 
− взаимодействует со специалистами группы при проведении занятий, праздников, 

развлечений, утренников; 
− консультирует родителей по использованию в воспитании ребенка музыкальных 

средств; 
− ведёт соответствующую документацию. 

Инструктор по физической культуре: 
− осуществляет укрепление здоровья детей; 
− совершенствует психомоторные способности дошкольников; 
− проводит (в том числе совместно с другими специалистами) не только 

непосредственно образовательную деятельность со всеми воспитанниками с учетом 
их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей, но и спортивные 
праздники, досуги и развлечения; 

− оказывает консультационную поддержку родителям по вопросам физического 
воспитания, развития и оздоровления ребенка в семье; 

− регулирует(совместно с медицинскими работниками) физическую нагрузку 
воспитанников; 

− ведёт необходимую документацию. 
Воспитатель: 

− проводит занятия по продуктивным видам деятельности (рисование, лепка, 
конструирование) по подгруппам и индивидуально. Организует совместную и 
самостоятельную деятельность детей; 

− воспитывает культурно-гигиенические навыки, развивает тонкую и общую моторику; 
− организует индивидуальную работу с детьми по заданиям и с учетом рекомендаций 

специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда); 
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− применяет здоровьесберегающие технологии, создает благоприятный микроклимат в 
группе; 

− консультирует родителей по формированию культурно-гигиенических навыков, об 
индивидуальных особенностях ребенка, об уровне развития мелкой моторики; по 
вопросам воспитания ребенка в семье; 

− взаимодействует со всеми участниками воспитательно-образовательного процесса и 
коррекционно-развивающей работы; 

− ведёт необходимую документацию. 
Медицинский персонал: 

− проводит лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия; 
− осуществляет контроль за состоянием здоровья детей посредством регулярных 

осмотров, за соблюдением требований санитарно-эпидемиологических норм; 
− совместно с администрацией учреждения отвечают за охрану здоровья воспитанников 

и укрепление их психофизического состояния, диспансеризацию, проведение 
профилактических мероприятий и контролируют соблюдение санитарно- 
гигиенического и противоэпидемического режима, организацию физического 
воспитания и закаливания, питания; 

− оказывают помощь педагогам в организации индивидуального и 
дифференцированного подхода к воспитанникам с учётом здоровья и особенностей их 
развития, дают рекомендации родителям (законным представителям) о 
необходимости соблюдения охранительного режима в домашних условиях в целях 
профилактики заболеваний. 

 

Организация занятий с детьми 
Таблица 12 

Воспитатели Учитель-логопед Педагог- 
психолог 

Музыкальный 
руководитель 

Инструктор 
по 

физической 
культуре 

Основная 
форма – 
индивидуальны 
е занятия 

Формы организации 
образовательной 
деятельности – 
фронтальная, подгрупповая 
и индивидуальная. 
Логопедическая 
образовательная 
деятельность с детьми 5- 6 
лет проводятся 3 раза в 
неделю по 20 минут в 
течение учебного года. 
Логопедическая 
образовательная 
деятельность с детьми 6-7 
лет проводятся 4 раза в 
неделю по 30 минут в 
течение учебного года. 
Для подгрупповых занятий 

объединяются дети, 
имеющие сходные по 
характеру и степени 
выраженности речевые 
нарушения, по 5-7 человек. 

Основная форма 
– подгрупповые 
занятия. 
Другие формы – 
индивидуальные 
занятия 

Основная форма 
– фронтальные 
занятия. 
Другие формы – 
индивидуальные 
и подгрупповые 
занятия. 

Основная 
форма – 
фронтальные 
занятия. 
Другие формы 
– 
подгрупповые 
занятия. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР реализуется 

адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования. 
При составлении адаптированной основной образовательной программы 

воспитанника с ТНР ориентировались: 
– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 
– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 
средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 
педагогов-психологов, учителей-логопедов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 
деятельности. 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение АООП ДО 

Большая роль в эффективности качества воспитательно - образовательного 
процесса детского сада отводится материально - техническому обеспечению ДОУ и 
оснащённости образовательного процесса. Материально-техническое оснащение и 
оборудование, пространственная организация среды ДОУ соответствуют санитарно- 
гигиеническим требованиям. В детском саду созданы все условия для полноценного 
развития детей. Детский сад представляет собой уютное и светлое помещение, где созданы и 
создаются все условия для благоприятного пребывания детей. 

Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, 
положительного эмоционального климата воспитанников. Во всем, что делается в 
детском саду, чувствуется любовь и душевная забота сотрудников о своих воспитанниках. 

Образовательное пространство в группах на участках оснащено средствами обучения, 
соответствующими материалами, в том числе расходными, игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем в соответствии с образовательной программой 
учреждения и обеспечивают: 

− игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
категорий воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 
том числе с песком и водой); 

− двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 
в спортивных играх и соревнованиях; 

− эмоциональное благополучие детей во взаимодействии предметно-пространственным 
окружением; 

− возможность самовыражения детей. 
Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и 
работников. 

Таблица 13 
Помещения Функциональное 

использование 
Оснащение 

Групповые комнаты Сюжетно-ролевые игры 
Самообслуживание 
Трудовая деятельность 
Самостоятельная 
творческая деятельность 
Ознакомление с 

-Детская мебель для практической 
деятельности. 
-Книжный уголок. 
-Уголок для изобразительной 
деятельности. 
-Игровая мебель. 
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 природой, труд в природе 
Экспериментирование 

-Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 
«Семья», «Больница», «Гараж», 
«Автозаправка», «Ателье», 
«Парикмахерская», «Школа», 
«Библиотека». 
-Природный уголок. 
-Конструкторы (пластмассовые, 
металлические). 
-Головоломки, мозаики, пазлы, 
настольно-печатные игры, лото. 
-Развивающие игры по математике, 
логике. 
-Различные виды театров. 

Спальное 
помещение 

Дневной сон 
Игровая деятельность 
Гимнастика после сна 

-Спальная мебель. 
-Физкультурное оборудование для 
гимнастики после сна: ребристая доска, 
дорожка, мячи, массажные коврики, 
резиновые кольца и кубики. 

Раздевальная 
комната 

Информационно- 
просветительская работа с 
родителями 

-Информационный уголок. 
-Выставки детского творчества. 
-Наглядно-информационный материал 
для родителей. 

Методический 
кабинет 

Осуществление 
методической помощи 
педагогам 
Организация 
консультаций, семинаров, 
педагогических советов 
Выставка дидактических 
и методических 
материалов для 
организации работы с 
детьми по различным 
направлениям развития 
Выставка изделий 
народно-прикладного 
искусства 

-Библиотека педагогической и 
методической литературы. 
-Библиотека периодических изданий. 
-Пособия для занятий. 
-Опыт работы педагогов ДОУ. 
-Материалы консультаций, семинаров, 
семинаров-практикумов. 
-Демонстрационный, раздаточный 
материал для занятий с детьми. 
-Рабочая документация. 
-Иллюстрационный материал. 
-Изделия народных промыслов: Гжель. 
Хохлома. 
-Орг.техника (компьютер, принтер, 
сканер). 
–Брошюратор. 

Кабинет учителя – 
логопеда  

Занятия по коррекции 
психо-речевого развития 
Консультативная работа с 
родителями по коррекции 
речи детей 
Индивидуальные 
консультации 

-Настенное зеркало. 
-Дополнительное освещение у зеркала. 
-Стол и стулья для логопеда и детей. 
-Шкаф для методической литературы, 
пособий. 
-Наборное полотно, фланелеграф. 
-Индивидуальные зеркала для детей. 
-Игровой материал. 
-Развивающие игры. 

Музыкальный зал Занятия по музыкальному 
воспитанию 
Индивидуальные занятия 

-Библиотека методической литературы, 
сборники нот. 
-Шкаф для использ уемых пособий, 
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 Тематические досуги игрушек, атрибутов и прочего материала. 
Развлечения -Музыкальный центр. 
Театральные -Пианино. 
представления -Разнообразные музыкальные 
Праздники и утренники инструменты для детей. 
Занятия по хореографии -Подборка аудиозаписей с музыкальными 
Родительские собрания и произведениями. 
прочие мероприятия для -Различные виды театров. 
родителей -Ширма для детского театра. 
Театральная деятельность -Парики и маски. 

 -Детские муз. инструменты. 
 -Экран проекционный настенный. 
 -Мультимедийный проектор. 
 -Проигрыватель DVD. 

Спортивный зал Физкультурные занятия -Спортивное оборудование (лестницы, 
 Спортивные досуги скамейки, дуги, стенка здоровья и пр.). 
 Развлечения, праздники -Комплект мягких модулей. 
 Консультативная работа с -Тренажеры: «Силачи», «Велотренажер», 
 родителями и «Беговая дорожка». 
 воспитателями -Батут. 
  -«Сухой бассейн». 
  -Мячи массажные. 
  -Баскетбольные стойки. 
  -Ворота. 
  -Шведская стенка. 
  -Массажные дорожки. 
  -Маты. 
  -Спортивный инвентарь (скакалки, 
  обручи, мешочки для метания, мячи, 
  кегли, кубики, канат, коррекционные 
  мячи). 
  -Спортивные комплексы (доски с 
  различными поверхностями). 
  -Интерактивный пол 
  -Магнитофон 
Кабинет педагога- Занятия с детьми -Игровые комплексы. 
психолога Консультации для -Настольно-печатные игры. 

 родителей и педагогов -Мягкая детская мебель. 
  -Зеркало. 
  -Тактильное панно. 
  -Шкаф для пособий. 
  -Детские столы, стулья. 

 

Используемая методическая литература для реализации АООП ДО 

Таблица 14 
№ 
п/п 

Перечень программ, методических пособий и технологий 

1 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы». / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. С. — 
М. «Мозаика – Синтез», 2017/. 
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2 Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 
детей./ Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина - Москва «Просвещение», 2008/ 

4 Современная система коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности для детей с нарушениями речи (с 3 до 7 лет)./ Н.В. Нищева – СПб.: 
ООО «Издателство «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016/ 

5 Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 
недоразвитием речи./Нищева Н.В. – СПб.: ООО «Издателство «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 
2007/ 

6 Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. Практическое 
пособие./Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина – М.: Айрис – пресс, 2004./ 

7 Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского сада для 
детей с ОНР./Нищева Н.В.- СПб.: ООО «Издателство «Детство – пресс», 2017./ 

8 Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 5 до 6 лет./Нищева 
Н.В.- СПб.: ООО «Издателство «Детство – пресс», 2017./ 

9 Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 6 до 7 лет./Нищева 
Н.В.- СПб.: ООО «Издателство «Детство – пресс», 2017./ 

10 Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп./ Н.В.Нищева - СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011/ 

11 Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников/ Т.В. Волосовец - М., 2007./ 
12 Сборник домашних заданий./З.Е.Агранович - СПб., 2007/ 
13 Справочник логопеда./ М.А. Поваляева - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002./ 
14 Логопедия в детском саду./Л.Н.Смирнова - М.: Мозаика-Синтез, 2005./ 
15 «Логопедия»./ Н.С. Жукова, Е.М.Мастюкова, Т.Б.Филичева - Екатеринбург: АРД ЛТД, 

1998./ 
16 Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика нарушений речи у 

дошкольников./ И.А.Смирнова - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004/ 
17 Методическое пособие «Программа развития познавательной сферы у старших 

дошкольников» (Авторы-составители: И.Д. Войтова, М.А. Гуськова, С.Ю. Лифанова, 
А.В. Можейко, Л.Е Фирсова) 

18 Программа психолого педагогических занятий для дошкольников. Цветик – 
Семицветик./ Н.Ю. Куражева, И.А. Козлова – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011/ 

19 Методическое пособие «Программа развития эмоциональной сферы старших 
дошкольников». Авторы-составители: И.Д. Войтова, М.А. Гуськова, С.Ю. Лифанова, 
А.В. Можейко, Л.Е Фирсова. 

 

3.2. Режим дня и распорядок 
В группу дошкольного возраста дети зачисляются на основании заключения ТПМПК. 

Численность детей в группе определяется нормативными документами. 
В ДОУ не функционируют группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи, поэтому дети зачисляются в общеобразовательную 
группу. 

Режим группы, длительность пребывания в них дошкольников, а также учебные 
нагрузки не превышают нормы предельно допустимых нагрузок, определенных на основе 
рекомендаций органов здравоохранения. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется в зависимости 
от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 
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предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 
деятельности, а также учитывает: 

− построение образовательного процесса в соответствующих возрасту формах работы с 
детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности для них является игра; 

− решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 
Организация режима дня 

 
Одно из ведущих мест в жизнедеятельности детей в ДОУ принадлежит режиму дня. 

Под режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, 
предусматривающий рациональное распределение времени и последовательность различных 
видов деятельности и отдыха. Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование 
(игры, трудовая деятельность, занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием 
пищи, прогулки. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 
организацией детей в период пребывания в детском саду, правильным распределением 
нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе специалистов и 
воспитателей. Режим дня и расписание организованной образовательной деятельности 
строятся с учетом возрастных, психо - речевых и индивидуальных особенностей детей, а 
также общедидактических и коррекционных задач обучения и воспитания. Дети групп 
компенсирующей направленности в большинстве случаев не могут полноценно овладевать 
учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность 
обусловлена и отставанием в речевом развитии, и своеобразием процессов внимания, 
памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим 
в начале учебного года целесообразно проводить занятия учителя – логопеда и некоторые 
занятия воспитателя по подгруппам. Как правило, формируются две подгруппы детей. 

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ может строиться на основе гибкого режима в 
следующих случаях: 

− для плохой погоды – организация прогулки в помещении, смена помещений, 
свободное перемещение детей по д/с, наличие развлекательной программы; 

− в дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости – в зависимости от вида 
заболевания выделяется время для осмотров детей, проведения профилактических 
мероприятий, снижение интеллектуальных и физические нагрузок, за счёт 
увеличения времени пребывания детей на свежем воздухе. 
Режим дня составлен в соответствии СанПиН. 
Планирование работы с детьми всех уровней осуществляется по индивидуальному 

коррекционно-развивающему плану, при составлении которого учитываются психические и 
физические возможности каждого ребенка, по всем видам деятельности, указанным в 
программе. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности для детей в соответствии СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»: 

− от 4 до 5 лет - не более 20 минут, 
− от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 
− от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
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деятельности - не менее 10 минут. Занятия проводятся педагогом-психологом и учителем 
– логопедом в соответствии с расписанием и режимом дня в данной возрастной 
группе. 

Ежедневная продолжительность прогулки с детьми составляет 3-3,5 часа в день. 
Прогулка организовывается 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую 
половину дня – после дневного сна. При температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости 
ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается, увеличивается время 
самостоятельной и свободной деятельности детей – (СД), которая включает в себя – игры 
различного рода, подготовку к занятиям, личную гигиену, подготовку к прогулке, ко сну и 
т.д. 

 
 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 
В основе построения воспитательно-образовательного процесса, лежит комплексно-   

тематическое планирование воспитательно- образовательной работы. 
Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 
интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 
разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 
возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения программы являются примерные темы, которые ориентированы на все 
направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей: 

• явлениям нравственной жизни ребенка; 
• окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 
• миру искусства и литературы; 
• традиционным событиям и государственным праздникам важным для семьи и 

общества (4 ноября - День народного единства; Новый год; День Защитника 
Отечества; 8 марта - Международный женский день; 12 апреля - День космонавтики; 
9 мая- День Победы; 12 июня – День России); 

• наиболее "важным" профессиям (воспитатель, врач, строитель и др.); 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями. В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. 
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 
находящихся в группе и уголках развития. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 
областей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса учитывается следующее: 
• количество праздников самостоятельно определяется педагогической 

общественностью ДОУ, реализующими программу, в зависимости от возраста и 
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контингента детей, условий и специфики осуществления образовательного процесса и 
может быть, как сокращено, так и увеличено (дополнено другими Международными и 
Российскими праздниками или событиями); 

• рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой 
празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно 
распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника 
самостоятельно определяется педагогической общественностью ДОУ, реализующими 
программу в соответствии с расписанием НОД; 

• период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими 
программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и 
спецификой осуществления образовательного процесса, промежуточными 
результатами освоения программы, тематикой праздника; 

• формы работы по подготовке к празднику детей 4-5 лет могут быть использованы и 
при подготовке к празднику детей 5-6 лет (например, чтение, беседы, разучивание 
стихотворений по теме и т.п.); 

• подготовка к праздникам представляет собой описание средств решения задач 
образовательной работы и достижения планируемых результатов освоения 
программы. 

 

Календарь традиций ДОУ 
Таблица 15 

Месяц Мероприятия 
Сентябрь 1. Развлечение для старших дошкольников, посвящённое 

Всероссийскому празднику «День знаний». 
2. «Праздник Осени» для воспитанников ДОУ 

Октябрь 1. Праздничное мероприятие, посвящённое международному Дню 
пожилого человека. 
2. Неделя Здоровья в ДОУ. 

Ноябрь 1. Фестиваль национальной культуры для дошкольников и их семей, 
посвящённый Дню народного единства. 
2. Праздничные мероприятия, посвящённые дню Матери. 

Декабрь 1. Праздничные мероприятия, посвящённые Международному дню 
инвалидов. 
2. Праздничные мероприятия, посвящённые празднику Нового года. 

Январь 1. Рождественские встречи у ёлки. 
2. Неделя Здоровья в ДОУ. 

Февраль 1. День защитника Отечества. 
2. Масленичная неделя в ДОУ. 

Март 1. Международный женский день. 
2. Неделя безопасности в ДОУ. 

Апрель 1. Неделя Здоровья в ДОУ. 
2. Мероприятия, посвящённые Дню космонавтики. 
 

Май 1. Мероприятия, посвящённые дню Победы в ВОВ. 
2. Выпускные утренники для детей подготовительных к школе групп. 
3. Мероприятия, посвящённые Международному дню семьи. 

Июнь 1. Международный день защиты детей. 
2. Пушкинская неделя. 
3. День России. 
4. День памяти и скорби-день начала ВОВ. 

Июль 1. Неделя грамотного пешехода (День рождения ГИБДД). 
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 2. Неделя шахматных турниров» (Международный день шахмат) 
Август 1. Неделя Олимпийская (День физкультурника). 

2. Неделя праздничная). 
 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Помещение детского сада расположено в 3 корпусах, рассчитано на 31 группу, имеет 

два этажа. В корпусе №2, где функционирует группа компенсирующей направленности для 
детей с ТНР, имеются следующие помещения: 

− методический кабинет; 
− кабинет учителя – логопеда; 
− кабинет педагога - психолога; 
− музыкальный зал; 
− спортивный зал; 
− медицинский кабинет; 
− процедурный кабинет; 
− изолятор. 

Задачами деятельности дошкольного образовательного учреждения по реализации 
адаптированной основной образовательной программы является создание современной 
развивающей образовательной среды, комфортной для детей с нарушениями речи. 

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел 
возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам 
(центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: 
конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 
экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие 
познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, 
модели, предметы для опытно-поисковой работы-магниты, увеличительные стекла, 
пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для изучения, 
экспериментирования, составления коллекций. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна, 
трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. 

Для занятий физической культурой в ДОУ функционирует спортивный зал. Зал 
оснащен всем необходимым инвентарем и оборудованием для физической активности детей: 
тренажеры, гимнастические лестницы, ребристые доски, массажные коврики, мячи, 
атрибуты к подвижным и спортивным играм и многое другое. 

С целью развития у детей музыкальных способностей в ДОУ оборудован 
музыкальный зал, где имеются: фортепиано, синтезатор, музыкальный центр; детские 
музыкальные инструменты: бубны, погремушки, металлофоны; народные инструменты; 
музыкально-дидактические игры и другие пособия. 

Для проведения театрализованной деятельности в ДОУ имеются: ростовые куклы, 
пальчиковый, кукольный, настольный и другие виды театров. В каждой группе оборудованы 
центры музыкальной и театрализованной деятельности. 

Для развития экологической культуры и естественнонаучных представлений на 
территории в ДОУ имеются: огород, теплица. 
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Для организации коррекционной работы с детьми в ДОУ оборудован кабинет 
педагога-психолога и кабинет учителя-логопеда и учителя-дефектолога где размещен 
демонстрационный и раздаточный дидактический материал. 

Оснащение кабинетов представлено в таблицах. 
Таблица 16 

Автор, название 
методики, 

программы, технологии 

Литература, пособия 

Содержание коррекционно-логопедической работы 
Звукопроизношение 

- «Коррекция нарушений 
речи», Т.Б. Филичева, 
Г.В. Чиркина. 
- «Индивидуально- 
подгрупповая работа 
по коррекции 
звукопроизношения», 
Коноваленко В.В., 
Коноваленко С.В. 

- Нищева Н.В. «Будем говорить правильно». 
- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Дидактический 
материал по автоматизации звуков: 
IрI,Iр/I,IлI,Iл/I,IшI,IжI,IчI,IщI,IсI,Iс/I, IзI,Iз/I,IцI (альбомы по 
коррекции звукопроизношения)». 
- Картинный материал для фронтальных и подгрупповых 
занятий по звукопроизношению. 
- Картотека речевого материала для автоматизации и 
дифференциации звуков в картинках. 

Развитие слоговой структуры слова 
-«Логопедическая работа 
по преодолению 
нарушений слоговой 
структуры слов у детей», 
Агранович З.Е. 

-Богомолова А.И. «Логопедическое пособие для занятий с 
детьми». 
- Лопухина И. «Логопедия (упражнения для развития речи)». 
- Дид. игра«Делим слова на слоги». 
-Раздаточный материал «Слоги». 

- Дидактические игры «Сложные слова». 
Развитие навыков фонематического анализа и синтеза 

-«Коррекция нарушений 
речи», Т.Б. Филичева, 
Г.В. Чиркина. 
-«Система 
коррекционной работы 
в логопедической 
группе», 
Нищева Н.В. 

- Ткаченко Т.А. «Развитие фонематического восприятия 
(альбом дошкольника). Логопедические тетради». 
Т.А. Ткаченко «Развитие фонематического восприятия и 
навыков звукового анализа». 
- Ткаченко Т.А. «Специальные символы в подготовке детей к 
обучению грамоте». 
- Дид. игра «Цветочек», фонетическое лото «Звонкий-глухой». 
- Дидактическое пособие «Звуковые линейки», 
«Сигнальщики», «Звуковой светофор». 
- Картотека игр по развитию фонематического восприятия. 

Обучение грамоте 
-«Коррекция нарушений 
речи», Т.Б. Филичева, 
Г.В. Чиркина. 
-«Коррекционная работа в 
логопедической группе», 
Нищева Н.В. 

- Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. «Ступеньки к школе. 
Обучение грамоте детей с нарушениями речи». 
- Н.С.Жукова «Букварь». 
- Дид. игры: лото «Читаем сами», «Учим буквы», 
«АБВГДЕЙКА». 
- Дидактические игры «Моя первая азбука», «Я читаю», 
«Игровая азбука», «Учимся читать». 

Развитие общих речевых навыков, просодической стороны речи 
-«Коррекция нарушений 
речи», Т.Б. Филичева, 
Г.В. Чиркина. 
-«Коррекционная работа 
в логопедической 

- Пожиленко Е.А. «Артикуляционная гимнастика». 
- Картотека игр на развитие интонационной стороны речи 
(дыхание, голос, темп, тембр, ударение, мелодика) 
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группе», Нищева Н.В. 
-«Фонетическая ритмика 
в детском саду», Власова 
Т.Н. 

 

Формирование лексико-грамматического строя речи 
-«Коррекция нарушений 
речи», Т.Б. Филичева, 
Г.В. Чиркина. 
- «Коррекционная работа 
в логопедической 
группе», Нищева Н.В. 

-Нищева Н.В. «Наглядно-дидактические пособия для 
дошкольников». 
-Т.А. Ткаченко «Логопедические тетради. Формирование 
лексико-грамматических представлений». 
- Наглядно-дидактические пособия (по лексическим темам). 
-Дид. игры: «Развиваем речь», «Что для чего?», «Подбери 
картинку». 
- Нищева Н.В. «Играйка». 
- Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. «Развитие и коррекция речи 
детей». 
- Агранович З.Е. «Преодоление лексико-грамматического 
недоразвития речи у дошкольников с ОНР (сборник домашних 
заданий)». 
- Папки с картинным материалом по всем лексическим темам. 
- Дид. игры: «Противоположности», «Что для чего?», 
«Противоположные по смыслу», «Удивительные слова», 
«Парочки». 

Развитие связной речи и речевого общения 
-«Коррекция нарушений 
речи», Т.Б. Филичева, 
Г.В. Чиркина. 
- «Коррекционная работа 
в логопедической 
группе», Нищева Н.В. 

- Гусарова Н. Беседы по картинке: «Времена года». 
-Ткаченко Т.А. «Схемы описательного рассказа». 
- Т.А. Ткаченко «Логопедические тетради. Формирование и 
развитие связной речи». 

Развитие мелкой моторики и конструктивного праксиса 
-«Коррекция нарушений 
речи», Т.Б. Филичева, 
Г.В. Чиркина. 
- «Коррекционная работа 
в логопедической 
группе», Нищева Н.В. 

- Савина Л.П. «Пальчиковая гимнастика для развития речи 
дошкольников. Альбом. Формирование мелкой моторики рук». 
-Узорова О.В., Нефедова Е.А. «Пальчиковая гимнастика. Игры 
с пальчиками». 
-Дид. игра «Волшебные веревочки» № 1. 

Технические средства обучения 
-программа «Стабиломер» с двигательными играми и упражнениями, 
-программно-дидактический комплекс «Логомер». 

 
 

Оснащенность образовательного процесса игровыми материалами и оборудованием 
в кабинете педагога – психолога  

Таблица 18 
Дидактическое развивающее оборудование  
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1. Пирамида деревянная 7 колец (3 шт.); 
2. Развивающая игра «Сложи узор» (2 шт.); 
3. Логические блоки Дьенеша (2 шт.); 
4. Тренажер для развития внимания 3-7 лет (2 шт.), 
5. Тренажер для развития мышления 3-7 лет (2 шт.), 
6. Тренажер для развития памяти 3-7 лет (2 шт.). 
7. Рамка-вкладыш Транспорт и спец.техника 6 элементов; 
8. Набор объемных геометрических деревянных тел (2 шт.); 
9. Набор плоскостных геометрических тел; 
10. Игры развивающие «Фонарики» (2 шт.); 
11. Кубики «Сложи рисунок» - Фрукты, ягоды, дом. животные, мебель, животные леса, 

игрушки, посуда, транспорт; 
12. Логическая игра «Цветной код»; 
1. Вкладыши ОКСВА (Заяц, белка, гриб); 
2. Игровое пособие «Эмоции» (2 шт.); 
3. Игра дет. Деревянная «животные»; 
4. Игра деревянная детская «домино»; 
5. Деревянные геометрические фигуры на штыре; 
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6. Молоток деревянный; 
7. Цветные картинки А. Беляев ; 
8. Серия чудо-колесо ЗАО «Росмэн»; 
9. Серия книжное лото счет, цвета, формы Вовикова О. ЗАО «Росмэн»; 
10. Умная мозаика (цвета, формы, числа, противоположности); 
11. «Думай и играй» (цвета, формы) ЗАО «Росмэн»; 
12. «Я умею считать» С. Булацкий, ЗАО «Росмэн»; 
13. «Мои первые цифры - Блестящая книжка»; 
14. Игра для развития памяти и внимания ООО Изд. «Питер», 2014; 
15. Игры на сплочение дет.коллектива ООО Изд. «Речь»; 
16. Умные карточки – «Мамы и малыши» ЗАО Изд. «Росмэн»,2013; 
17. Умные карточки – «мои занятия» ЗАО Изд. «Росмэн, 2013; 
18. Развивающая игра для детей дошкольного возраста «Время»; 
19. Наглядно-дидактическое пособие «Инструменты домашнего мастера», 3-7 лет. Мозаика- 

синтез 2012; 
20. Развивающая игра Лото (пекарня, кафе-кондитерская, овощи и фрукты, ресторан) от 3-х 

лет; 
21. Развивающая игра для детей дошкольного возраста «Времена года», ООО Дрофа Медиа, 

2010; 
22. Лото детское «Веселый зоопарк»; 
23. Игра для детей от 2-х лет «В саду ли, в огороде», ОАО «Радуга», 2003; 
24. Настольная игра «Времена года»; 
25. Развивающая игра «Что сначала, что потом» (серия картинок, для установления 

последовательности); 
26. Развивающая игра, дидактический набор «Моторика 1» (2 шт.); 
27. Демонстрационный материал по математике «Всё для счёта – 3»; 
28. Развивающая игра «Кто в домике живет?»; 
29. Настольная игра «Колобок»; 
30. Настольная игра «Аленький цветочек»; 
31. Пазлы «птицы для самых маленьких» ООО Дрофа Медиа, 2011; 
32. Лото «Дары природы». Игра для детей от 5 лет, ООО Дрофа Медиа, 2011; 
33. Настольная развивающая игра «Подбери по цветы и форме»; 
34. Беседы по картинкам. Демонстр. материал Уроки доброты; 
35. Беседы по картинкам. Демонстр. материал Чувства и Эмоции; 
36. Беседы по картинкам. Демонстр. материал Я и другие; 
37. Беседы по картинкам. Демонстр. материал Я и моё поведение; 
38. Беседы по картинкам. Демонстр. материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально «наши чувства и эмоции» (2 шт.); 
39. Планшет Логико Малыш психология Цвет в игрушках, Изд. Зимородок; 
40. Планшет Логико Малыш психология Цвет в природе, Изд. Зимородок; 
41. Развивающая игра Логические таблицы (2 шт.); 
42. Игры развивающие Лого формочки 3; 
43. Игры развивающие Лого формочки 5 (2 шт.); 
44. Муляжи (овощи, консервы); 
45. Муляжи (яблоки); 
46. ВШ 2007 Сборные бусины (4 шт., шнуры, 5 банок, дерево). 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 
созданы условия для самостоятельной и целенаправленной деятельности детей. При 
построении предметно-развивающей среды группы учитываются возраст детей, их интересы 
и желания. 

Предметная среда группы имеет уголки развития, обеспечивающие игровую 
деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для проведения 
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совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с 
детьми. Группа оборудована мебелью, разнообразными дидактическими пособиями и 
игрушками; имеются игрушки и пособия для физического развития, музыкальные игрушки и 
разные виды театров. 

Организация и размещение предметно - развивающей среды осуществляется 
педагогами рационально, логично, удобно для детей, с учетом возраста, она мобильная и 
динамична. 

В её организации педагогами были учтены зоны ближайшего развития в соответствии 
с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка, его потребностями, 
стремлениями и способностями. 

Для решения коррекционно-развивающих задач, групповое помещение педагогами 
поделено на Центры Развития. 

− Центр Игры (социально-коммуникативное направление). 
− Центр Познания (познавательное развитие). 
− Центр Развития речи (речевое развитие). 
− Центр Художественного творчества (художественно – эстетическое развитие). 
− Центр Здоровья (физическое развитие). 

В Центрах Развития расположены различные уголки, которые меняются или 
трансформируются в зависимости от изучаемой лексической темы. Наполнение 
развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда соответствует 
изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, каждую неделю 
наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать 
самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать решения. 
Среда не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет возможности для 
проявления и для развития и реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая 
своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных 
возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него открытия. Разумно 
организованная развивающая среда способствует подготовке ребенка к жизни в 
стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое стремление познавать, открывать 
мир и в конечном итоге - учит учиться. 

Социальные отношения, как компонент образовательной среды, строятся на 
следующих способах взаимодействия: сотрудничество, признание прав ребенка и его свобод, 
обсуждение и сопереживание. 

Во взаимодействии с взрослыми психологический комфорт и эмоциональное 
благополучие достигаются в условиях образовательной среды, для которой характерны: 

− отсутствие необоснованных запретов; 
− продуманна, последовательная система требований и правил взаимодействия; 
− отсутствие психологического давления со стороны взрослого; 
− возможность выбора деятельности. 

Особое внимание уделяется оформлению предметно-пространственной среды на 
прогулочном участке логопедической группы. Предметно-пространственная среда 
прогулочного участка обеспечивает возможности для развития, познавательной, игровой, 
двигательной активности детей. Оснащение группы компенсирующей направленности для 
детей с нарушениями речи представлено в таблице. 
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Таблица 19 
Центр Игры Центр Познания Центр Развития речи Центр 

Художественного 
творчества 

Центр Здоровья 

Игровой уголок 
-куклы средние 
-наборы пластмассовых 
мелких фигурок 
(домашние и дикие 
животные и т.д.), 
-фуражка 
-каска 
-набор чайной посуды 
-набор кухонной 
посуды 
-набор медицинских 
принадлежностей 
-кукольная коляска 
-кроватка для кукол 
-телефон 
-автомобили разного 
назначения 
-самолет, вертолет 
-автомобили мелкие 
-чемодан с 
инструментами 
«Умелец» 
- электроприборы: 
чайник, холодильник, 
микроволновая печь(на 
батарейках), 
- книжка-тренажер 
«Одеваюсь сама» 
- Гномики в домиках 

Уголок ИКТ 
-интерактивная доска, 
- проектор, 
- компьютер. 
Уголок природы 
-растения, 
-оборудование для труда (грабли, 
лопаты), 
-одежда (фартуки, халатики, 
нарукавники); 
-полочка (короб) с пазлами 
животные(Монтесор.) 
полочка (короб) с пазлами растен. 
(Монтесор.) 
Дидактические игры: Хочу всё 
знать! Родная природа, Времена 
года, Животные и птицы: как 
говорят и что едят, Четыре сезона, 
Найди листик дереву 
Плакаты: «Зачем пилят деревья», 
«Кому нужны деревья в лесу», 
«Лес – многоэтажный дом», 
«Пищевые цепочки», «Где в 
природе есть вода», «Зачем люди 
ходят в лес», «Этого не следует 
делать в лесу», «Съедобные и 
несъедобные грибы», 
«Как лесник заботится о лесе» 
Уголок экспериментирования 
-для экспериментирования с 

Книжный уголок 
-художественная 
литература 

- столик для общения с 
книгой 

- детские книги по 
программе и любимые 
книги детей 

- детские журналы 
энциклопедии 

- иллюстрированные 
альбомы. 

-наглядно- 
дидактическое пособие: 
«День Победы», 
«Защитники Отечества», 
«ВОВ в произведениях 
художников», 
«Государственные 
символы», «Расскажите 
детям о Московском 
Кремле»,  «Расскажите 
детям об Отечественной 
войне 1812 года». 
Речевой уголок 
- настольно-печатные 
игры: «Кто в домике 
живёт», «Читаем по 
слогам», «Где, чья 
вещь», «Скажи 

Уголок 
конструирования 
-конструкторы «ЛЕГО», 
«ДУПЛО» 
-Конструктор 
Техностройка 220 дет. 
- Болтики и гаечки 
-набор мелкого 
строительного 
материала имеющего 
основные детали (62-83), 
- Конструктор Gigo 
юный инженер 
-разнообразные 
модульные конструкции 
-набор «Конструируем 
объёмные тела» 
-конструктор 
«Разноцветные 
молекулы» 
-Конструктор 
деревянный «Весёлый 
городок» с квадратным 
полем 
- строительный набор: 
«дорога» 
Театрально - 
музыкальный уголок 
Различные виды театра: 
- би-ба-бо, 

Физкультурный 
уголок 
-коврик массажный 
со следами, 
-обручи средние, 
-скакалка короткая, 
-кегли (набор), 
-кольцеброс (набор), 
-мешочек с грузом 
малый, 
-мячи, 
-лента короткая, 
-палка 
гимнастическая 
короткая, 
-шапочки-маски для 
подвижных игр. 
- настольный хоккей 



64  

 

-игра «Поймай-ка. 
Рыбки» 
-кукла Эля Гжельская 
красавица 
-кукла Эля Дымковская 
барыня 
-игра «Сложи картинку. 
Виды спорта «Зима», 
-разрезные картинки 
«Мой дом» 
-складная ширма 
-кукольный дом 
мебель «Спальня» 
мебель «Гостиная» 
кухня 
мини – магазин касса 
магазин 
тележка для маркета. 
Микс 
-парковочная станция 
-набор парикмахерской 
-атрибуты для ряженья 
-ящик с мелкими 
предметами 
заместителями 
Уголок безопасности 
- коврик «Перекрёсток», 
светофор, жезл, лото 
«Дорожные знаки», 
домино «Дорога», игра 
«Путешествие 
пешехода», 
- обучающие карточки 
«Дорожные знаки», 

водой: предметы для переливания 
и вылавливания, черпачки, сачки, 
наборы мерных стаканов, 
прозрачных сосудов, 
-для экспериментирования с 
песком и водой, орудия для 
пересыпания и транспортировки 
разных размеров, форм и 
конструкций, 
-часы песочные, 
-календарь погоды, 
-глобус, компас, лупы 
-микроскоп, 
-коллекции:  «тканей»,  «бумаги», 
«плодов и семян», «гербарий», 
-подборка из природного 
материала, 
-подборка из бросового материала. 
Математический уголок 
- геометрическая мозаика 
- логические блоки Дьенеша 
- «Танграм» 
- набор геометрических тел 
- счетные палочки Кьюзинера 
- коврограф Ларчик 
- головоломки-лабиринты 
- линейки 
- модели: года, дней недели, частей 
суток 

- счетные палочки 
- наборы карточек с цифрами 
- конструктор цифр 
- наборы карточек с изображением 
количества предметов и 

наоборот» 
- логопедическое лото 
«Говори правильно» 

- развивающие пазлы - 
ассоциации 
«Животные» 

- развивающее лото 
«Кем быть» 

серии картинок 
звуковое лото 
«Животные» 
серия картинок: времена 
года 
наборы парных 
картинок 
разрезные сюжетные 
картинки 
графические 
головоломки 
разрезная азбука 
конструктор букв 
карты по мнемотехнике 
- набор «Эмоции» 
- набор «Учусь 
говорить» 
- «Шнур затейник» 
- Игрушки из дерева 
паровозик «Алфавит» 
- Пособия и игрушки для 
развития дыхания 
-Картотека предметных 
и сюжетных картинок 
для автоматизации и 
дифференциации звуков 

- плоскостной , 
-настольный, 
-пальчиковый, 
-театр масок 
- играем в сказку «Три 
медведя», «Три 
поросенка», «Теремок», 
«Репка» 
Музыкальные 
инструменты: 
-колокольчик, 
-коробочки, 
-маракасы, 
-трещотка, 
-набор шумовых 
инструментов. 
Уголок творчества 
-набор цветных 
карандашей (24 цвета), 
-набор фломастеров (12 
цветов), 
-графитные карандаши, 
-гуашь, 
-палитры, 
-емкости для 
промывания кисти от 
краски, 
-подставка для кистей, 
-бумага различной 
плотности, цвета, 
размера, 
-глина для лепки, 
-пластилин, 
-стеки, 
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«Уроки безопасности» 
- картотека игр по ПДД 
-набор дорожных знаков 
дорожные кроссворды, 
лабиринты, разрезные 
картинки, правила по 
ОБЖ в картинках, 
дидактическая игра 
«Кому что нужно?», 
«Полезные и опасные 
предметы», правила 
пожарной безопасности 
в картинках 

соответствующих цифр 
- доска магнитная 
- коллекция монет 
- набор «Части и Целого» 
- набор «Геометрические формы в 
перспективе» 

- круг с изображением частей суток 
- часы магнитные 
- шахматы 
Развивающие игры: 
-«Геоконт великан» 
-«Змейка» 
-«Лепестки» 
-«Фонарики» 
- Биноминальные кубы 
- Многоугольник (Монтесор.) 
- Треугольник (Монтесор.) 
- Доска для плетения (Монтесор.) 
- Коробочки – вкладыши 
(Монтесор.) 
- Прямоугольник (Монтесор.) 
Дидактические игры: «Время», 
«Счёт в пределах10», «Логическая 
мозаика» , «Учим фигуры», 
«Математические домики», 
«Сосчитай и подбери цифру», 
«Часть и целое», «Шахматные 
фигуры», «Собери шахматную 
фигуру», «Диагональ, вертикаль, 
горизонталь» 

всех групп 
-Настольно-печатные 
игры для автоматизации 
и дифференциации 
звуков всех групп 
-Картотека предметных 
картинок по всем 
изучаемым лексическим 
темам 
- Алгоритмы, схемы, 
мнемотаблицы 
-Материалы для 
звукового и слогового 
анализа и синтеза, 
анализа и синтеза 
предложений (фишки, 
флажки, разноцветные 
геометрические фигуры 
и т.п.). 
наборы картинок для 
-паровозик «Алфавит» 
(деревянные кубики), 
-наборы картинок по 
исторической тематике, 
-серия картинок: 
времена года, 
-разрезные сюжетные 
картинки, 
-разрезная азбука, 
-карты по 
мнемотехнике, 
-грамматика в 
картинках: 
«Многозначные слова», 

-салфетки, 
-ножницы с тупыми 
концами, 
- наборы цветной 
бумаги, файлы, 
-щетинные кисти, 
-клеевой карандаш 
- кукла Эля – гжельская 
красавица 
- кукла Эля - 
дымковская барыня 
- дидактические игры: 
«Подбери палитру», 
«Собери портрет», 
«Жанры живописи», 
«Превращение цвета», 
«Подбери карандаш», 
«Учись, играя» - 
народные промыслы, 
Игра «Гжель», кубики 
«Русские узоры», 
матрёшка «Хохлома – 
Вятка» 
-Наглядно- 
дидактическое пособие: 
«Полхов-Майдан», 
«Золотая хохлома», 
«Сказочная гжель», 
«Каргопольская 
игрушка», 
«Филимоновская 
игрушка», «Дымковская 
игрушка,» «Городецкая 
роспись»; 
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  «Словообразование», 
«Говори правильно», 
«Множественное 
число», «Антонимы», 
«Ударение», «Один- 
много»; 
Картотека сюжетных 
картинок: 
«Употребление 
предлогов», 
«Глагольный словарь», 
-Плакат «Алфавит», 
«артикуляционная 
гимнастика», 
-Картотека предметных 
картинок: «Мир вокруг 
меня», «Профессии», 
«Формирование 
представлений о себе», 
«Игрушки. Школьные 
принадлежности», 
«Орудия труда», 
«Мебель», «Посуда» 

-Плакаты: «Хохлома», 
«Полхов -Майдан», 
«Гжель», 
«Филимоновская 
свистулька», 
- н/и «Учусь играя. 
Народные 
промыслы(хохлома)», 
-игра «Чудо узоры», 
-книжка «Наша 
деревушка»., 
-матрешка «Хохлома- 
Вятка», 
-деревянные кубики 
«Русские узоры» 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация АООП ДО 

Муниципальное б ю д ж е т н о е  дошкольное образовательное учреждение Раздолинский 
детский сад «Умка»(далее ДОУ) в соответствии с Законом РФ «Об образовании» обеспечивает 
помощь семьям в воспитании детей дошкольного возраста, охране и укреплении их 
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой 
коррекции нарушений речи, психических функций. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 
детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее – АООП ДО) разработана в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 
Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17 октября 2013 г. N 
1155, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, и представляет собой 
нормативный документ дошкольного учреждения, разработанный на основе следующих 
дополнительных примерных программ: 

− «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 
детей», Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина; 

− «Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 
направленности для детей с нарушениями речи (с 3 до 7 лет)», В.Н. Нищева. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, в 
содержании АООП ДО представлена парциальной программой Р.Б. Стеркиной, О.Л. 
Князевой, Н.Н. Авдеевой «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

АООП ДО не статична по своему характеру и является открытой для внесения 
корректировок. Содержание работы и сроки реализации могут изменяться в зависимости от 
потребностей педагогов, родителей, индивидуальных особенностей психо-речевого развития 
детей ДОУ. 

В АООП ДО учтены разработки отечественных ученых в области общей и 
специальной педагогики и психологии. 

АООП ДО предназначена для работы с детьми с тяжёлыми нарушениями речи . 
Программа имеет образовательную, коррекционно-развивающую направленность. 

ДОУ №4 осуществляет деятельность по квалифицированной коррекции отклонений в 
психо-речевом развитии воспитанников. Образовательный процесс в ДОУ направлен на 
всестороннее и гармоничное развитие личности ребёнка, на реализацию потребностей 
воспитанников, на социальную и психолого – эмоциональную адаптацию детей. 

 
Характеристика детей с тяжёлыми нарушениями речи дошкольного возраста 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 
сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 
нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 
развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 
общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 
словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и 
при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 
детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 
морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 
компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 
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Характеристика взаимодействия педагогов с семьями детей 
 

Одним из важнейших условий реализации адаптированной основной образовательной 
программы ДОУ является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – 
главные участники педагогического процесса. Процесс становления полноценной личности 
ребенка происходит под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых 
является семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых 
социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями направлено на повышение 
педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 
воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 
ребенка. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 
семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 
компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере 
информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его 
развития. Они делятся с членами семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее 
яркими впечатлениями дня, обращают внимание родителей, прежде всего, на успехи 
ребенка, проявление его индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах 
деятельности, умение общаться со сверстниками и пр. Для этого педагоги активно 
используют различные формы и методы сотрудничества с семьями, в том числе, 
интерактивные. Например, вовлекают родителей в детскую деятельность, просмотры и 
обсуждение видеофрагментов (фото презентаций) о жизни детей в детском саду и семье, 
игровое взаимодействие с детьми. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Календарный учебный график 
на 2021-2022 учебный год 

 
В данном разделе представлен годовой календарный график на 2021-2022 учебный год, примерный учебный план по основной 

образовательной программе дошкольного образования для групп компенсирующей направленности на 2021-2022 учебный год, расчет времени 
организации образовательного процесса для 10 часового пребывания ребенка в детском саду. 

Годовой календарный график определяет продолжительность учебного года, сроки перерывов в организации образовательной 
деятельности, продолжительность недели, сроки проведения праздничных и традиционных мероприятий. 

 
Начало учебного года: 01.09.2021г. 
Конец учебного года: 31.08.2022г. 
Окончание учебного года для подготовительных групп: 31.05.2022г. 
Летний оздоровительный период: 01.06.2022г. – 31.08.2022г. 

Количество учебных недель: 36 недель 
Количество учебных дней: 172 дня 

у – учебный день 
н/у – не учебный день 
п - праздник 

 
Календарный учебный график 

на 2021-2022 учебный год 
Месяц СЕНТЯБРЬ 
Неделя 1  2  3  4  5 
Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у 
Количество 
учебных дней 

3  5  5  5  4 

ИТОГО ЗА СЕНТЯБРЬ КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ДНЕЙ – 22 
 

Месяц ОКТЯБРЬ 
Неделя   6  7  8  9  
Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
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 у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в 
Количество 
учебных 
дней 

1  5  5  5  5  

ИТОГО ЗА ОКТЯБРЬ КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ДНЕЙ – 21 
 

Месяц НОЯБРЬ 
Неделя 10   11  12  13  14 
Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 у у у  п п в в у у у у у    в в у у у у у   в в у у у у у    в в у у  
Количество 
учебных дней 

3   5  5  5  2 

ИТОГО ЗА НОЯБРЬ КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ДНЕЙ – 20 
 

Месяц ДЕКАБРЬ 
Неделя 14  15  16  17  18 
Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 у у у  в в у у у у у   в в у у у у у   в в у у у у у   в в ну ну ну ну п 
Количество 
учебных дней 

3  5  5  5   

ИТОГО ЗА ДЕКАБРЬ КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ДНЕЙ – 18 
ИТОГО ЗА 1-ПОЛУГОДИЕ КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ НЕДЕЛЬ – 17 НЕДЕЛЬ 

 
Месяц ЯНВАРЬ 
Неделя  19  20  21  22   
Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 в в п п п п п в в у у у у у    в в у у у у у    в в у у у у у   в в у 
Количество 
учебных дней 

   5  5  5  1 

ИТОГО ЗА ЯНВАРЬ КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ДНЕЙ – 16 
 

Месяц ФЕВРАЛЬ 
Неделя 23  24  25  26  26  27 
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ИЮНЬ Месяц 

 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
 у у у у   в в у у у у у    в в у у у у у    в в у у  п у у  в в у 
Количество 
учебных дней 

4  5  5  2  2  1 

ИТОГО ЗА ФЕВРАЛЬ КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ДНЕЙ – 19 
 

Месяц МАРТ 
Неделя 27  28  29  30  31 
Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 у у у у у в п п у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у  
Количество 
учебных 
дней 

5  3  5  5  4 

ИТОГО ЗА МАРТ КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ДНЕЙ – 22 
 

Месяц АПРЕЛЬ  
Неделя   32  33  34  35  
Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 у в в у у у у у   в в у у у у у    в в у у у у у    в в у у у у у    в 
Количество 
учебных дней 

1  5  5  5  5  

ИТОГО ЗА АПРЕЛЬ КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ДНЕЙ – 21 
 

Месяц МАЙ 
Неделя   36   37  38  39   
Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 в п п ну ну ну в в п п у у у в в у у у у у в в у у у у у в в ну ну 
Количество 
учебных 
дней 

     3  5  5   

ИТОГО ЗА МАЙ КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ДНЕЙ – 13 
ИТОГО ЗА 2-ПОЛУГОДИЕ КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ НЕДЕЛЬ - 19 НЕДЕЛЬ 
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Неделя 1  2  3  4  5 
Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
 

Месяц ИЮЛЬ 
Неделя   6  7  8  9  
Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
 

Месяц АВГУСТ 
Неделя 10  11  12  13  14 
Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
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