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ВВЕДЕНИЕ 
Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) 

представляют собой сложную разнородную группу, характеризующуюся 
разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его возникновения, 
разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет различные 
возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

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. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный 
процесс дошкольной образовательной организации обязательным условием 
является организация его систематического, адекватного, непрерывного 
психолого-медико-педагогического сопровождения. Реализация данного 
условия возможна благодаря имеющейся в Российской Федерации системы 
медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР. 

В соответствии с законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования любая дошкольная образовательная организация, в 
которой обучаются дети дошкольного возраста с ОВЗ, обязана самостоятельно 
разрабатывать и реализовывать адаптированные основные образовательные 
программы дошкольного образования (далее АООП). 

Примерная адаптированная основная образовательная программа 
дошкольного образования, одобренная 7 декабря 2017 года протокол №6/17 
Федеральным учебнометодическим объединением, является документом, с 
учётом которого дошкольные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность самостоятельно разрабатывают и утверждают образовательную 
программу дошкольного образования. Дошкольным образовательным 
организациям предоставляется возможность разрабатывать свою 
адаптированную основную образовательную программу, которая включает три 
основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Содержание адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ 
«Центр развития ребенка - детский cад №6 г. Шебекино Белгородской области» 
включает в себя: 

Целевой раздел адаптированной основной образовательной программы 
определяет ее принципы и подходы к формированию Программы. Данный 
раздел содержит характеристики особенностей развития детей дошкольного 
возраста с нарушением речи, возрастные и индивидуальные особенности 
контингента детей, воспитывающихся в дошкольном образовательном 
учреждении, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров 
и описание развивающего оценивания качества образовательной деятельности 
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по Программе. 
В части, формируемой участниками образовательных отношений 

данный раздел представлен региональным компонентом по реализации 
парциальных программ. 

Содержательный раздел адаптированной основной образовательной 
программы является наиболее сложным, обязательная часть включает 
описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 
физической, а также и деятельность по освоению культурных видов 
(культурных практик), способы, методы и средства реализации программы, 
которые отражают следующие аспекты образовательной среды:  

–  развивающая предметно-пространственная среда;  
–  характер взаимодействия со взрослыми;  
–  характер взаимодействия с другими детьми;  
АООП ДО детей с ТНР предполагает: 
- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для 

детей разных возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых 
нарушений и сопутствующих проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-
развивающей работы, способствующей квалифицированной коррекции 
недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-
двигательной базы речи, профилактике потенциально возможных трудностей в 
овладении грамотой и обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с 
тяжелыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным 
привлечением комплексных, парциальных программ, методических и 
дидактических пособий и иных содержательных ресурсов, предназначенных 
для использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые нарушения и 
сопутствующие проявления в общей структуре дефекта; 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей с тяжелыми нарушениями 
речи 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 
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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. 

В совокупности обозначенные образовательные области направлены на 
решение общеразвивающих и коррекционных задач. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-
развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 
тяжелыми нарушениями речи в общество. 

Коррекционная программа: 
- является неотъемлемой частью адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей дошкольного 
возраста с тяжёлыми нарушениями речи; 

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений 
развития; 

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного 
возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 
образования детей с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в 
условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей 
направленности. 

Так же в данном разделе представлены новые подходы взаимодействия 
взрослого с детьми, способы и направления поддержки детской инициативы и 
особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
обучающихся с ТНР. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
содержательного раздела включает описание образовательной деятельности по 
реализации парциальных программ.  

Организационный раздел адаптированной основной образовательной 
программы включает в себя: 

- описание психолого-педагогических, кадровых, материально-
технических и финансовых условий, обеспеченность методическими 
материалами и средствами обучения и воспитания; 

- особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды; 

- планирование образовательной деятельности; 
- особенности режима дня, с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, их специальных образовательных потребностей; 
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 
развития детей. Система оценивания качества реализации программы МАДОУ 
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направлена на оценивание созданных ДОУ условий внутри образовательного 
процесса. 

Содержание данной программы для детей дошкольного возраста с 
тяжелыми нарушениями речи соответствует структуре, определенной 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, Примерной адаптированной основной образовательной 
программе дошкольного образования детей с нарушениями речи и 
обеспечивает реализацию образовательных потребностей детей с ОВЗ, и их 
позитивную социализацию. 

 
I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (АООП ДО) детей с тяжелыми нарушениями речи в  группах 
компенсирующей  направленности  муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский cад №6 г. 
Шебекино Белгородской области»  (далее «Программа») - образовательная 
программа, адаптированная для обучения детей с тяжелыми нарушениями речи 
(ТНР) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию. Программа разработана на основе 
Примерной адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образовании для детей с тяжелыми нарушениями речи, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 7 декабря 2017 г. № 6/1), в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образовании с учетом УМК к «Комплексной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В.Нищевой  

АООП ДО детей с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ «Центр 
развития ребенка - детский cад №6 г. Шебекино Белгородской области» 
представляет собой целостную методологически обоснованную, 
систематизированную, четко структурированную модель педагогического 
процесса для реализации в группах компенсирующей направленности для 
детей с 5 до 7 лет, и полностью соответствующую требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа разработана для групп компенсирующей направленности на 
основе: 
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 года. 
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», 
-  СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
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других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 
изменениями на 02.12.2020 года),  
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 
- Приказа Министерства просвещения РФ 31.07.2020 года №373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования». 
-  «Примерной адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи» (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию. Протокол № 6/17 от 07.12.2017г.); 
- Устава МАДОУ «Центр развития ребенка - детский cад №6 г. Шебекино 
Белгородской области» 

Содержание АООП ДО МАДОУ «Центр развития ребенка - детский cад 
№6 г. Шебекино  Белгородской области» для детей с тяжелыми нарушениями 
речи» включает совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 
социально- коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-
эстетическому, и деятельность по освоению культурных практик в группах - 
участниках экспериментальной деятельности. 

1.1.1. Цели и задачи Программы  
Цель Программы - проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности в группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
обучающихся и развивающей предметно - пространственной среды, 
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее - 
дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, воспитанника с тяжёлыми 
нарушениями речи в возрасте 5-7 лет, предусматривающей интеграцию 
действий всех специалистов МАДОУ и родителей (законных представителей). 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 
направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 
раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития 
детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число 
детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени 
выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к 
тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в 
том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и 
качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 
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ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 
физического развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 
ТНР достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 
– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  
– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 
нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 
возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта 
отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 
психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 
общего и начального общего образования. 

Коррекционными задачами предусмотрено создание оптимальных 
условий развития детей, способствующих преодолению речевых нарушений, 
которые могут препятствовать нормальному развитию ребёнка и 
предотвращению вторичных проявлений, вызванных первичным речевым 
дефектом. Так, для совершенствования всех структурных компонентов речевой 
деятельности дошкольников решается целый комплекс коррекционных задач: 

- Развивать импрессивную сторону речи; 
- Формировать правильное произношение звуков; 
- Развивать фонематические процессы; 
- Формировать слоговую структуру слова; 
- Обогащать экспрессивный словарь; 
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- Формировать грамматический строй речи; 
- Развивать навыки связной речи (диалогической и монологической); 
- Предупреждать нарушения письменной речи. 
Каждый из перечисленных компонентов имеет свои более конкретные, 

мелкие задачи, которые зависят от возраста детей, уровня речевого и 
психического развития. 

Решение коррекционных задач в процессе обучения имеет четкую 
коммуникативную направленность. Важно в процессе коррекционного 
обучения научить детей применять отработанные речевые операции в 
аналогичных и новых ситуациях, использовать полученные навыки в 
различных видах деятельности. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ осуществляется в МАДОУ в 
соответствии со специальными (коррекционными) программами с учётом 
особых образовательных потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи, 
индивидуальных особенностей обучающихся: возраста, структуры речевого 
нарушения, уровня психофизического развития. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 
учитель - логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 
образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-
логопеда. 

Программа направлена на: 
-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

-на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 
разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 
личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 
других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 
жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 
Федерации - государства с огромной территорией, разнообразными 
природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, 
этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 
культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 
способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 
конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 
уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 
выражения. Принимая вызовы современного мира, АООП рассматривает 
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разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 
использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОУ 
выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 
социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 
индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 
этапа в общем развитии человека. Самоценность детства - понимание детства 
как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 
жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 
этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 
(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 
ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 
образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 
семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 
взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия 
предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 
участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 
ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 
ДОУ, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 
отношений - как детей, так и взрослых - в реализации программы. Каждый 
участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 
занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 
характер коммуникации между всеми участниками образовательных 
отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 
свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 
себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 
учет в образовательной работе являются важнейшим принципом АООП. 
Сотрудники ДОУ выясняют условия жизни ребенка в семье, уважают ценности 
и традиции семей обучающихся. АООП предполагает разнообразные формы 
сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном 
планах. 
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7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 
развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 
сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 
обогащения детского развития. АООП предполагает, что, ДОУ устанавливает 
партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 
организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 
национальным традициям (посещение театров, музеев), к природе и истории 
родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 
праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 
потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 
поддержки. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 
возрастно-психологические особенности. 

При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа 
необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, 
анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 
предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 
акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 
ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 
подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 
соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 
специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 
познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 
обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 
особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 
дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 
соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 
индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 
что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 
деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 
усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 
его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 
педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 
возможностей ребенка. 
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11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 
областей. В соответствии со ФГОС ДО Программа МАДОУ «Центр развития 
ребенка - детский cад №6 г. Шебекино Белгородской области» предполагает 
всестороннее социально - коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 
различных видов детской активности. Деление АООП на образовательные 
области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 
по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 
предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 
многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым 
и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 
познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в 
одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 
организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 
детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 
реализации и достижения целей АООП. ФГОС ДО и Программа задают 
инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых ДОУ должна 
разработать свою АООП и которые для нее являются научно-методическими 
опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом 
Программа оставляет за ДОУ право выбора способов их достижения, выбора 
образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 
социокультурных, географических, климатических условий реализации 
Программы, разнородность состава групп обучающихся, их особенностей и 
интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 
предпочтений педагогов и т.п. 

Главная идея АООП заключается в реализации общеобразовательных 
задач дошкольного образования с решением коррекционных задач. 
Коррекционные задачи индивидуальны, и возникают они в связи с 
двигательными и психическими особенностями каждого ребенка и являются 
основополагающими в организации совместной образовательной деятельности 
с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей, осуществляемой, как непосредственно, так и в 
ходе режимных моментов.  

Но в одних случаях коррекционные задачи осуществляются параллельно 
с общеобразовательными, а в других случаях помимо этого решение 
коррекционных задач предваряет осуществление общеобразовательных, 
создавая тем самым основу для проведения мероприятий по воспитанию и 
обучению детей. 

Система обучения и воспитания, обучающихся МАДОУ базируется на 
принципах определяющих как специфику планирования, так и организацию 
коррекционно-педагогической работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи 
(ТНР) в условиях МАДОУ. 
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 Содержание АООП МАДОУ «Центр развития ребенка - детский cад №6       
г. Шебекино Белгородской области» направлено на реализацию следующих 
принципов коррекционной педагогики: 

1. Принцип единства диагностики и коррекции. Планирование и 
организация специальной коррекционно-образовательной работы с учетом 
структуры речевого дефекта, индивидуальных особенностей детей 
осуществляется на основе диагностики. Реализация общеобразовательных 
задач неразрывно связано с решением задач коррекционных. 

2. Реализация деятельностного подхода к воспитанию, т.е. проведение 
всех видов воспитательной работы - образовательной и коррекционной в русле 
основных видов детской деятельности, т. е. личностное, социальное, 
познавательное развитие дошкольников определяется характером организации 
их деятельности. 

3. Планирование и проведение всех образовательных и коррекционно-
воспитательных мероприятий на основе максимально сохранных в своем 
развитии функций с коррекцией речи, что обусловливает необходимость 
осуществления дифференцированного подхода в процессе комплексной 
коррекционно-образовательной работы. 

4. Принцип комплексно-тематического планирования, направлен на 
обеспечение: 

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями обучающихся, 

-адекватности возрасту форм работы с детьми, 
-на 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 их воспитания 
и обучения. 

5.Отражение всех сведений и впечатлений об окружающем тремя 
способами: действием, речью, изображением. Речь формируются в рамках 
общего психического развития ребенка, последовательность овладения 
языковыми единицами и правилами их использования тесно взаимосвязана с 
общим психическим развитием и подчинена тем же законам, что и развитие 
психики в целом. В связи с этим комплексная коррекционно-образовательная 
работа по преодолению системной речевой недостаточности предусматривает 
единство формирования речевых процессов, мышления и познавательной 
активности. 

6. Принцип компетентностного подхода. 
Развитие познавательной деятельности осуществляют специалисты: 

воспитатели. Развитие и коррекцию речи проводят учителя-логопеды. 
Педагог-психолог обеспечивает психологическое здоровье детей, 

коррекцию и развитие личности ребёнка. 
Воспитатели организуют совместную деятельность, проводят режимные 

моменты. Планируют свободную самостоятельную деятельность детей, которая 
наполняется образовательным содержанием за счет создания педагогом 
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разнообразной предметной среды. Это позволит обеспечить широкий выбор 
деятельности, соответствующей интересам ребенка, включить их во 
взаимодействие со сверстниками или действовать индивидуально. 

Работу по физическому воспитанию осуществляет инструктор по 
физической культуре. 

Развитие музыкально-художественной деятельности осуществляет 
музыкальный руководитель. 

7. Принцип взаимосвязи в работе специалистов. 
Это необходимость взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий специалистов, таких как учителя-логопеда, 
педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 
культуре, воспитателей. 

В начале каждого учебного года проводится комплексное психолого-
педагогическое изучение ребенка, в целях выявления уровня и особенностей 
психического развития для определения его образовательных потребностей, 
уровня возможного освоения образовательной программы и на основе 
полученных результатов разрабатываются образовательные маршруты групп и 
планы индивидуальной коррекционно-развивающей работы с ребенком. 

8. Принцип сочетания индивидуализации и дифференциации в 
коррекционной работе. Контингент детей с тяжелыми нарушениями речи 
крайне неоднороден, поэтому обучение необходимо проводить в соответствии 
с их возможностями и проблемами в психофизическом развитии, что позволит 
объединить детей в малые подгруппы и их обучение. Индивидуализация 
предполагает ориентацию на три ее вида: личностную, субъектную, 
индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в процессе 
занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, 
эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная 
индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта 
деятельности, так как природа ребенка изначально субъектна, поскольку 
дошкольник — это, прежде всего, деятель, стремящийся познать и 
преобразовать мир самостоятельно в процессе доступных ему видов 
деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня 
психического развития ребенка. Сочетание индивидуализации и 
дифференциации в коррекционной работе позволяет осуществлять лабильный 
подход к уровню усвоения материала разными детьми и профессиональную 
коррекцию особенностей их развития. 

9. Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении 
объёма и характера проводимой с ним работы по освоению образовательной 
программы. 

10. Принцип приоритетного формирования качеств личности, 
необходимых для дальнейшей социальной адаптации. Весь образовательный 
процесс строится таким образом, чтобы у детей, формировалась активная 
жизненная позиция, оптимизм, самостоятельность, коммуникативность, 
уверенность в своих силах, способность решать новые задачи в новых 
ситуациях. Этот принцип предполагает также использование на занятиях 
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ситуаций реального общения, применение коллективных форм работы, 
предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом 
которой является коммуникация. 

11. Сочетание в коррекционном процессе работы по развитию 
нарушенных функций и формирование приемов их компенсации. Чем тяжелее 
патология, тем больше акценты смещаются в сторону создания 
компенсаторных средств. Это означает, что нужно формировать 
функциональные системы за счет более активного развития сохранных 
функций, на основе индивидуальной коррекционно-развивающей программы. 
Усиленная тренировка нарушенных функций, попытки развить те функции, 
возможности развития которых чрезвычайно ограничены у данного ребенка, 
часто приводят к формированию комплекса неполноценности и негативному 
отношению к определенным видам деятельности. 

12. Принцип партнерского взаимодействия с родителями как 
полноценными участниками образовательного процесса. Родители являются 
полноправными участниками образовательного процесса. Они должны иметь 
информацию о том, какое психологическое и педагогическое воздействие 
оказывается на ребенка в ДОУ. Задача специалистов - установить 
доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 
внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что на их взгляд, важно и 
нужно в данный момент для их ребенка, договориться о совместных действиях, 
направленных на поддержку ребенка. Поэтому в МАДОУ предусмотрено в 
начале каждого учебного года ознакомление родителей (лиц их заменяющих) с 
содержанием карты индивидуального сопровождения развития ребенка, 
разработанной на основе комплексного изучения ребенка.     Проводятся 
различные мероприятия, как в индивидуальной, так и групповой форме, 
направленные на повышение педагогических компетенций родителей в 
воспитании своего ребенка. 

13. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 
Ребенок не может развиваться вне социального окружения, он активный 

его компонент, составная часть системы целостных социальных отношений. 
Отклонение в развитии и поведении ребенка - результат не только его 
психофизиологического состояния, но и активного воздействия на него 
родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогов, т.е. сложности в 
поведении ребенка - следствие его отношений с ближайшим окружением, 
особенностей их совместной деятельности и общения, характера 
межличностных контактов с социумом. Следовательно, успех коррекционной 
работы с ребенком без сотрудничества с родителями или другими взрослыми, 
без опоры на взаимоотношения со сверстниками в зависимости от характера 
отклонений в развитии и поведении оказывается либо недостаточно 
эффективным, либо попросту безрезультатным. 

14. Создание развивающей предметно-пространственной среды, 
стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности, 
обеспечивающей познавательные, игровые и индивидуальные потребности 
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каждого ребенка и доступ разным детям к развитию их психофизических 
возможностей. 

15. Принцип качественного анализа результатов логопедического 
обследования; 

16. Принцип генетический, раскрывающий общие закономерности 
развития детской речи применительно к разным вариантам речевого 
дизонтогенеза; 

17. Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить 
адресные логопедические технологии в зависимости от структуры и 
выраженности речевого нарушения; 

18. Принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 
развития»); 

19. Деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 
стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонениями в 
речи; 

20. Принцип интеграции взаимодействия специалистов в преодолении 
речевых нарушений у обучающихся; 

21. Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала, его 
конкретности и доступности, постепенности; 

22. Концентрического наращивания информации в каждой из 
последующих возрастных групп по всем направлениям коррекционной 
логопедической работы; 

23. Дидактические принципы: наглядность, доступность, сознательность, 
индивидуально-дифференцированный подход и др. 
1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Период от рождения до поступления в школу является, по признанию 
специалистов всего мира, возрастом наиболее стремительного физического и 
психического развития ребенка, первоначального формирования физических и 
психических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей 
жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. 

Особенностью этого периода, отличающей его от других, последующих 
этапов развития, является то, что он обеспечивает именно общее развитие, 
служащее фундаментом для приобретения в дальнейшем любых специальных 
знаний и навыков и усвоения различных видов деятельности. Формируются не 
только качества и свойства психики детей, которые определяют собой общий 
характер поведения ребенка, его отношение ко всему окружающему, но и те, 
которые представляют собой "заделы" на будущее и выражаются в 
психологических новообразованиях, достигаемых к концу данного возрастного 
периода. Воспитание и обучение необходимо адресуются ко всему спектру 
психических качеств ребенка, но адресуются по - разному. Основное значение 
имеют поддержка и всемерное развитие качеств, специфических для возраста, 
так как создаваемые им уникальные условия больше не повторятся и то, что 
будет "недобрано" здесь, наверстать в дальнейшем окажется трудно или вовсе 
невозможно. 
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 Реализация специфических возрастных возможностей психического 
развития происходит благодаря участию дошкольников в соответствующих 
возрасту видах деятельности - игре, речевом общении, рисовании, 
конструировании, музыкальной деятельности и др. Организация этих видов 
деятельности, руководство ими, забота об их совершенствовании, о 
приобретении ими коллективного и (по мере накопления детьми 
соответствующего опыта) свободного самодеятельного характера должны 
постоянно находиться в центре внимания педагогов.  

Что касается других, предпосылочных психических свойств и 
способностей, то их формирование не должно идти во вред формированию 
качеств, непосредственно обнаруживающих себя в сегодняшней жизни 
ребенка. Здесь опасен всякий нажим, всякое забегание вперед, которое может 
привести к искусственному ускорению развития с неизбежными потерями. 
Подведение ребенка к психологическим новообразованиям, полное 
развертывание которых осуществляется за пределами дошкольного детства, 
должно осуществляться не вопреки особенностям возраста, а на их основе. 
Такой переход носит скачкообразный характер, выступает в виде возрастного 
кризиса, после которого те психологические новообразования, которые 
занимали место предпосылочных, становятся стержнем дальнейшего развития. 

На любой возрастной ступени ребенок приобретает не только общие для 
всех детей черты характера, но и свои собственные, индивидуальные 
особенности психики и поведения. Быть человеком - это значит не только быть 
"таким, как все", владеть всем, чем владеют другие, но и быть неповторимой 
индивидуальностью с собственными вкусами, интересами и способностями. 

Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании 
и обучении детей может обеспечить их эмоциональное благополучие и 
полноценное психическое развитие. В первые семь лет ребенок проходит через 
три основных периода своего развития, каждый из которых характеризуется 
определенным шагом навстречу общечеловеческим ценностям и новым 
возможностям в познавать мир. 

Эти периоды жизни отграничены друг от друга; каждый 
предшествующий создает условия для возникновения последующего, и они не 
могут быть искусственно "переставлены" во времени. 

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для 
дальнейшего познавательного, волевого и эмоционального развития ребенка. 

Познавательное развитие. Мир не только устойчив в восприятии 
ребенка, но и может выступать как релятивный (все можно всем); 
складывающийся в предшествующий период развития условный план действия 
воплощается в элементах образного мышления, воспроизводящего и 
творческого продуктивного воображения; формируются основы символической 
функции сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. К 
концу периода ребенок начинает ставить себя на место другого человека: 
смотреть на происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий; 
самостоятельно строить образ будущего результата продуктивного действия. В 
отличие от ребенка раннего возраста, который способен лишь к элементарному 
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различению таких сфер действительности, как природный и рукотворный мир, 
"другие люди" и "Я сам", к концу дошкольного возраста формируются 
представления о различных сторонах каждой из этих сфер. Зарождается оценка 
и самооценка. 

Волевое развитие. Ребенок избавляется от присущей более раннему этапу 
"глобальной подражательности" взрослому, может противостоять в известных 
пределах воле другого человека; развиваются приемы познавательной (в 
частности, воображаемое преобразование действительности), собственно 
волевой (инициатива, способность заставить себя сделать неинтересное) и 
эмоциональный (выражение своих чувств) саморегуляции. Ребенок оказывается 
способным к надситуативному (выходящему за рамки исходных требований) 
поведению. 

Эмоциональное развитие. Эмоции ребенка все больше освобождаются от 
импульсивности, сиюминутности. Начинают закладываться чувства 
(ответственности, справедливости, привязанности и т. п.), формируется радость 
от инициативного действия; получают новый толчок развития социальные 
эмоции во взаимодействии со сверстниками. Ребенок обнаруживает 
способность к отождествлению себя с другими, что порождает в нем 
способность к обособлению от других, обеспечивает развитие 
индивидуальности. Возникает обобщение собственных переживаний, 
эмоциональное предвосхищение результатов чужих и своих поступков. Эмоции 
становятся "умными". 

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на 
следующую ступень образования. На основе детской любознательности 
впоследствии формируется интерес к учению; развитие познавательных 
способностей послужит основой для формирования теоретического мышления; 
умение общаться со взрослыми и сверстниками позволит ребенку перейти к 
учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст возможность 
преодолевать трудности при решении учебных задач, овладению элементами 
специальных языков, характерных для отдельных видов деятельности, станет 
основой усвоения различных предметов в школе (музыка, математика и т. п.). 

Эти возрастные новообразования представлены лишь в виде 
возможностей, мора осуществимости которых определяется социальной 
ситуацией развития ребенка, тем, кто и как воспитывает его, в какую 
деятельность вовлечен ребенок, с кем он ее осуществляет. 

От особенностей стимулирования или организации деятельности детей 
взрослыми зависит успех в психическом и физическом развитии ребенка, и, 
таким образом, наряду с восходящей линией (собственное развитие) может 
быть и иная "кривая" личностных изменений (выражающая регрессивные или 
застойные тенденции); каждому шагу развития сопутствует возможность 
проявления и закрепления негативных новообразований, о сути которых 
должны знать взрослые». 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитие речи) 
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Общее недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 
всех компонентов речевой системы языка (звуковой стороны речи, 
фонематических процессов, слоговой структуры слова, лексики, 
грамматического строя и связной речи) у детей с нормальным слухом и 
сохранным интеллектом. 

Речевое недоразвитие выражается у детей в разной степени: это может 
быть лепетная речь, отсутствие речи и развернутая речь с элементами 
фонетико-фонематического или лексико-грамматического недоразвития. По 
степени тяжести проявления дефекта условно выделяют четыре уровня общего 
недоразвития речи. Первые три уровня выделены и подробно описаны в 
работах Р.Е.Левиной, четвёртый уровень представлен в работах Т.Б.Филичевой. 

В МАДОУ имеются две группы компенсирующей направленности для 
детей, имеющих нарушения речи ( старшая и  подготовительная к школе 
группы): общее недоразвитие речи различного уровня (ОНР). 

Особенности детей, имеющих тяжелые нарушения речи заключаются в 
следующем: 

ОНР II уровня.  
Второй уровень речевого развития характеризуется тем, что речевые 

возможности детей значительно возрастают, общение осуществляется с 
помощью постоянных, но сильно искаженных речевых средств. В спонтанной 
речи отмечаются уже различные лексико-грамматические разряды слов, в них 
различаются слова, обозначающие предметы, действия, признаки, но в 
основном преобладает предметно-глагольная лексика. Отмечается отставание в 
использование слов-признаков предметов, обозначающих форму, цвет, 
материал. Ребёнок пользуется личными местоимениями. Словарный запас 
значительно отстаёт от возрастной нормы. Появляются выраженные 
вербальные парафазии (семантические замены), т.е. одним и тем же словом 
могут быть названы многие предметы, имеющие сходства по форме, 
назначению, объединённые общностью ситуаций или другим признакам. Слова 
нередко употребляются в узком значении, уровень словесного обобщения 
очень низкий. 

Понимание речи на этой стадии речевого развития улучшается, 
появляется различение некоторых грамматических форм, но это различение 
еще очень неустойчиво. 

Появляется фразовая речь. Фраза детей второго уровня речевого развития 
является искажённой в фонетическом и грамматическом отношении. Связи 
между словами предложения ещё грамматически не оформлены, что 
проявляется в большом количестве морфологических и синтаксических 
аграмматизмов. Предложения по структуре простые, состоящие из 2-3, редко 4 
слов. Много ошибок при использовании предложных конструкций: часто 
предлоги опускаются, также возможна и замена предлогов. Отмечаются грубые 
ошибки в употреблении грамматических конструкций. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 
смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 
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увиденных событий и явлений, т.е. целенаправленной связной речью ребёнок 
практически не владеет. 

Звуковая сторона речи носит искажённый характер. Неправильно 
произносимые звуки могут относится к 3 - 4 фонетическим группам. Гласные 
артикулируются неотчетливо. Твёрдые согласные часто звучат смягченно. 

Грубые нарушения в передаче слов разного слогового состава. 
Воспроизведение слоговой структуры слова становится более доступным, дети 
повторяют слоговой контур слова, но звуконаполняемость остаётся грубо 
нарушенной: отмечаются перестановки слогов, звуков, замена и уподобление 
слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Звуковой состав 
односложных слов передаётся правильно. 

ОНР III уровня. 
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развёрнутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, 
грамматики и фонетики. Типичным является неточное употребление 
обобщающих понятий, слов с абстрактным и отвлечённым значением.  

Словарный запас в рамках бытовой повседневной ситуации. Преобладают 
в словаре существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих 
качества, признаки, действия, состояния предметов. Тенденция к 
множественным семантическим заменам.    Несмотря на значительный 
количественный рост словарного запаса, качественные характеристики 
остаются низкими, т.е. существует ряд стойких лексических замен. 

Понимание обиходной речи в основном хорошее, но иногда 
обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 
значений слов, близких по звучанию, трудности в понимании логико-
грамматических структур. 

Типичным для данного уровня речевого развития является использование 
ребёнком простых распространённых синтаксических единиц, а также 
некоторых видов сложных предложений. Структура предложения нарушается, 
за счёт отсутствия или перестановки главных и второстепенных членов. 
Наблюдаются выраженные ошибки при построении сложноподчинённых 
предложений с союзами. Грамматическая сторона речи характеризуется 
наличием выраженных нарушений согласования и управления. Важной 
особенностью речи ребёнка является недостаточная сформированность 
словообразовательной деятельности. Ребёнок может самостоятельно образовать 
новые слова по некоторым наиболее распространённым словообразовательным 
моделям.  

Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать 
слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Типичным 
проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности 
переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Недостатки речевого развития детей данного уровня проявляются в 
разных видах монологической речи - описание, пересказ, рассказы по серии 
картин. Ограниченность словарного запаса, отставание в овладении 
грамматическим строем родного языка затрудняют процесс развития связной 
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речи, переход от ситуативной формы речи к контекстной. Трудности 
программирования содержания развёрнутых высказываний и их языкового 
оформления. 

В связном речевом высказывании низкий уровень смысловой 
организации, т.е. связные высказывания отличаются отсутствием чёткости, 
последовательности изложения. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в 
воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости. 
Звукопроизношение нестабильно, т.е. те звуки, которые ребёнок умеет 
произносить правильно, в самостоятельной речи звучат недостаточно чётко, 
дефекты произношения касаются сложных по артикуляции звуков. Наряду с 
заметным улучшением звукопроизношения наблюдается недостаточная 
дифференциация звуков на слух, вследствие чего звукопроизношение ребёнка 
изобилует заменами одних звуков на другие. Происходит смешение звуков 
близких по артикуляционным и акустическим признакам. Нарушения 
звукопроизношения, фонематического слуха и слоговой структуры слова, 
создает большие трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. 

ОНР IV уровня.  
Четвёртый уровень речевого развития характеризуется отдельными 

пробелами в развитии лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
строя речи. Дети испытывают затруднения в актуализации номинативного и 
предикативного словаря среднечастотной наполняемости. Использование 
многих слов только в определённых ситуациях. Нечастые, но устойчивые 
вербальные парафазии, относящиеся к одному семантическому полю.     
Недостаточно автоматизированы и систематизированы антонимические и 
синонимические ряды. Затруднено толкование слов, потому толкование 
значения слова происходит в основном через контекст. 

 Недостаточность лексического строя языка проявляется 
виспецифических словообразовательных ошибках. Остаётся дисгармония 
развития морфологической и синтаксической систем языка. Выявляются 
негрубые аграмматизмы. 

Связная речь характеризуется нарушениями в последовательности 
высказывания, «застревание» на второстепенных деталях, пропуски главных 
событий, повтор отдельных эпизодов. 

Звукопроизношение характеризуется тем,  что возможна недостаточная 
дифференцированность звуков в спонтанной речи, при том, что изолированно 
звуки произносятся точно.  

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая 
артикуляция звуков, недостаточная выразительность и нечеткая дикция. Всё 
это оставляет впечатление общей «смазанности» речи. В слоговой структуре 
слова отмечаются ошибки в произношении многосложных и малознакомых 
слов. Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 
звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании 
речи дошкольников с четвёртым уровнем развития речи. Незавершенность 
формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень 
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дифференцированного восприятия фонем является важным показателем того, 
что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во 
взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития (Левина Р.Е. 
1968) необходимо проанализировать и те особенности, которые накладывает 
неполноценная речевая деятельность на формирование сенсорной, 
интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. 

Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень 
развития основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается 
недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 
распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитие памяти. При 
относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно 
снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная 
память и продуктивность запоминания.    Дети часто забывают сложные 
инструкции, опускают некоторые их элементы, меняют последовательность 
предложенных заданий. 

У некоторых дошкольников отмечается низкая активность 
припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития 
познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 
развития обусловливает некоторые специфические особенности мышления. 
Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 
операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии 
наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с трудом 
овладевают анализом и синтезом, сравнением. 

        Следующий раздел представлен психолого-педагогической 
характеристикой детей с нарушениями речи. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями речи 
К детям с нарушениями речи относятся дети с психофизическими 

отклонениями различной выраженности, вызывающими расстройства 
коммуникативной и обобщающей (познавательной) функции речи. 

Дети с нарушениями речи подразделяются на ряд субкатегорий в 
зависимости от этиопатогенеза, клинической формы речевого дефекта, глубины 
и системной распространенности речевого расстройства, задач, содержания и 
методов логопедического воздействия. Глубокие нарушения различных сторон 
речи, ограничивающие возможности пользования языковыми средствами 
общения и обобщения, вызывают специфические отклонения со стороны 
других высших психических функций — внимания, памяти, воображения, 
вербально-логического мышления, эмоционально-волевой и личностной сферы 
и др., которые часто осложняют картину речевого нарушения ребенка. 

Даже небольшие расстройства речи могут отрицательно влиять на общее 
развитие ребенка. Плохо говорящие дети часто подвергаются насмешкам со 
стороны сверстников, что делает их неуверенными в себе, застенчивыми, 
нерешительными, и в дальнейшем это способно привести к возникновению 
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больших комплексов, что мешает преодолению дефекта, и развитию 
неуверенности в себе и собственных силах. Ребенок может начать избегать 
общения, что влияет на процесс социализации личности в целом. 

Нарушения речи часто возникают вследствие органических или 
функциональных повреждений головного мозга. 

В связи с этим у детей с расстройствами речевой функции зачастую 
наблюдаются различные сопутствующие нарушениям мозга нарушения 
психической деятельности: нарушения и задержки психического развития, 
эмоционально-волевой сферы, умственного развития, нарушения памяти, 
внимания, познавательной деятельности. 

В качестве общих признаков отмечаются позднее начало развития речи, 
скудный словарный запас, аграмматизм, дефекты произношения, дефекты 
фонемообразования. Недоразвитие может быть выражено в разной степени: от 
отсутствия речи или лепетного её состояния до развёрнутой, но с элементами 
фонетического и лексико - грамматического недоразвития. В соответствии с 
этим принято условное деление на уровни развития, при которых общим 
является значительное отставание в появлении активной речи, ограниченный 
словарный запас, аграмматизм, недостаточность звукопроизношения и 
фонематического восприятия. Степень выраженности названных отклонений 
весьма различна. 

По данным исследований Р.Е. Левиной и Н.А. Никашиной, «патологии 
мозговых систем оформляют не только картину речевого недоразвития, но и 
всю психическую деятельность ребенка, что способствует затруднению его 
контакта с окружающими, возникновению частых реакций негативизма, 
склонности к образованию стереотипий, отрицательного отношения к новому, 
трудностей при переключении с одного вида деятельности на другой, 
медлительности всех психических процессов, скованности и неловкости 
моторики» 

Память. В структуре дефекта познавательной деятельности детей с 
тяжелыми нарушениями речи большое место занимают нарушения памяти. У 
детей с недоразвитием речи нарушена как непроизвольная, так и произвольная 
память. Причиной трудностей непроизвольного запоминания является 
сниженная познавательная активность этих детей. Наглядный материал детьми 
запоминается лучше вербального, а непроизвольное запоминание страдает в 
меньшей степени, чем произвольное. 

У детей с недоразвитием речи страдает как механическая, так и 
логическая память. Снижение уровня логической памяти обусловлено 
недостаточностью смысловой переработки получаемой информации. 

Отмечается и своеобразие кратковременной памяти: снижение объема и 
скорости памяти, медленное нарастание продуктивности запоминания, 
нарушение порядка воспроизведения рядов, излишняя тормозимость за счет 
побочных факторов. 

Как пишут Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова и Т.Б. Филичева, «при 
относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно 
снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Нередки 
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ошибки- привнесения, повторное называние предметов, картинок. Дети 
забывают сложные инструкции (трех-четырехступенчатые), элементы и 
последовательность предложенных для выполнения действий. У наиболее 
слабых детей низкая активность припоминания может сочетаться с 
ограниченными возможностями развития познавательной деятельности». 

Характерно, что нарушение внимания и памяти в большей степени 
затрагивают произвольную деятельность. Сосредоточение и запоминание на 
непроизвольном уровне происходит значительно лучше. Так, внимание при 
просмотре мультфильма не надо мобилизировать и оно сохраняется в течение 
длительного времени. Или, например, ребенок значительно легче 
воспроизводит название шести-семи подарков на день рождения, чем четырех - 
пяти спрятанных на занятиях предметов. 

Мышление. Как отмечают Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. 
Филичева, при первичном общем недоразвитии речи у детей формирование 
речи и мышления имеет свои качественные особенности. Так, начальные этапы 
психического развития детей с недоразвитием речи (на первом году жизни) не 
нарушены, предречевое развитие также в ряде случаев протекает правильно. 

У этих детей в более ранние сроки развивается первое понимание 
обращенной речи (обычно к 1-1,5 годам), к концу первого года жизни у них 
формируется дифференцированное отношение к окружающему, они выделяют 
близких, дифференцированно относятся к игрушкам. Обращает на себя 
внимание выраженный познавательный интерес этих детей, достаточное 
развитие предметной и игровой деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их 
психического развития обуславливает некоторые специфические особенности 
их мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 
мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в 
развитии наглядно-образного мышления, без специального обучения с трудом 
овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих детей характерна 
ригидность мышления. 

В младшем дошкольном возрасте у детей с недоразвитием речи прежде 
всего выявляется диссоциация речевого и психического развития. Психическое 
развитие этих детей опережает развитие речи. Находясь на первом уровне 
речевого развития и почти не владея словесными формами общения, эти дети 
отличаются эмоционально избирательным отношением к окружающему, у них 
рано формируется критичность к своей речевой недостаточности, проявляется 
выраженный интерес и стремление к познавательной деятельности. 

Несмотря на несколько замедленный темп интеллектуального развития, в 
сравнении с возрастной нормой, у детей с нарушениями речи постепенно 
формируется обобщенное мышление, функция сравнения, появляется 
возможность выделения предметов по их существенным признакам. Дети с 
общим недоразвитием речи хорошо используют элементы помощи, способны 
применять приобретенные знания в новой ситуации. Хотя для детей данной 
категории все же требуется помощь во время формирования у них 
обобщенного образа действия и обобщенного мышления. 
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Недостаточность обобщенного, абстрактного мышления выявляется 
прежде всего в неспособности ребенка с недоразвитием речи установить 
сходство и различие между предметами и явлениями по существенным 
признакам, в затруднениях при выполнении заданий на классификацию и 
выделение четвертой лишней картинки, в непонимании основного смысла 
рассказа, в больших трудностях формирования абстрактного счета. 

Интеллектуальная деятельность детей с ОНР часто требует специальных 
побуждений и стимуляции, многие из них легко теряют конечную задачу, не 
могут составить внутреннего плана ее решения, т.е. в этих случаях можно 
предполагать недостаточное развитие динамики мыслительных процессов и 
внутренней речи. Их интеллектуальные возможности часто оказываются 
крайне неравномерными: отчетливо выявляется диссоциация в выполнении 
речевых и безречевых заданий. Для многих детей с речевыми нарушениями 
требуется больше времени при овладении абстрактным счетом и решением 
арифметических задач (Н.С. Жукова, Е.М.Мастюкова, Т.Б. Филичева). 

И.Т. Власенко отмечает, что у детей с нарушениями речи обнаруживается 
недостаточная сформированность аналитико-синтетической деятельности как в 
области наглядно-образного, так и понятийного мышления. Дети затрудняются 
в решении наглядно-образных задач, не могут вычленить отдельные части 
сложного, многоэлементного комплекса. Еще большие затруднения 
наблюдаются при необходимости синтезировать определенные признаки 
объектов. Наиболее страдает у детей с абстрактное мышление, у них с трудом 
формируется обобщение. Дети с тяжелыми нарушениями речи с трудом 
усваивают абстрактные, временные и пространственные понятия. 

В целом, по данным И.Т. Власенко, мышление детей с нарушениями речи 
является преимущественно конкретным, инфантильным и стереотипным. При 
выполнении какого-либо задания дети часто отвлекаются, обращают внимание 
на несущественные детали, упускают существенное, не могут адекватно 
оценить ситуацию. Процесс мышления характеризуется импульсивностью, 
хаотичностью, застреванием, замедленностью. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина отмечают, что интеллектуальная 
деятельность детей с ТНР часто требует специальных побуждений и 
стимуляции, многие из них легко теряют конечную задачу, не могут составить 
внутреннего плана ее решения, т.е. в этих случаях можно предполагать 
недостаточное развитие динамики мыслительных процессов и внутренней речи. 

Внимание. Для детей с недоразвитием речи наряду с нарушением 
мышления характерна и недостаточная сформированность и других 
психических процессов и функций. Так, например, нарушение внимания 
проявляется у таких детей в следующем: они трудно восстанавливают порядок 
расположения даже четырех предметов после их перестановки; не замечают 
неточностей в рисунках-шутках; не всегда выделяют предметы или слова по 
заданному признаку. Еще труднее сосредотачивается и удерживается их 
внимание на чисто словесно материале вне наглядной ситуации. Поэтому такие 
дети не могут воспринимать в полном объеме пространные, неконкретные 
объяснения педагога, длинные инструкции, продолжительные оценки 



МАДОУ «Центр развития ребенка - детский cад №6 г. Шебекино Белгородской области» 

 

27 

 

деятельности. А.В. Ястребова указывает: «Для всех детей с общим 
недоразвитием речи характерен пониженный уровень развития основных 
свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, 
трудности включения,распределения и переключения внимания». 

О.Н. Усанова (1980) выделяет следующие особенности внимания детей с 
речевой патологией: 

- нарушения концентрации внимания как следствие утомления; 
- неадекватные колебания внимания; 
- ограниченный объем внимания. Дети воспринимают ограниченное 

количество информации, могут воспринимать не ситуацию в целом, а лишь 
отдельные ее элементы; в связи с этим осуществление деятельности 
замедляется; 

- «генерализованное и неселективное» внимание, что проявляется в 
неумении сосредоточиться на существенных признаках. Ребенок не может 
сосредоточиться на существенных признаках из-за трудностей 
дифференцировать раздражители по степени важности, у него наблюдается 
зависимость внимания от внешних воздействий; 

- персеверация («прилипание») внимания, выражающееся в 
сниженной способности переключать внимание с одного вида деятельности на 
другой. 

Описанные нарушения внимания у детей с тяжелыми нарушениями речи 
отрицательно влияют на протекание всех познавательных процессов, снижают 
эффективность овладения знаниями, умениями и навыками, в том числе и 
речевыми. 

Сенсорное развитие детей с нарушениями речи также имеет свои 
особенности: они затрудняются в обследовании предметов, выделении нужных 
свойств, а главное - в обозначении этих свойств словом. Дети путают названия 
цветов, геометрических фигур, с трудом ориентируются в пространственных и 
временных отношениях, далеко не всегда используют те возможности 
восприятия, которыми 

Слуховое восприятие детей с тяжелыми нарушениями речи - слуховое 
внимание, тембровый, звукочастотный слух, ритмическое чувство, - также 
формируются у детей данной категории со значительной задержкой 

Общая моторика. Детям с недоразвитием речи, наряду с общей 
соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных 
функций, присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. 
Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У 
значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде 
плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении 
точно дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. 
Наибольшие трудности представляет для детей выполнение движений по 
словесной инструкции и особенно серии двигательных актов. Дети отстают от 
нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении 
двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают 
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последовательность элементов действия, опускают его составные части. 
Например, детям трудны движения перекатывания мяча с руки на руку, 
передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным 
чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под 
музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении 
задания. 

Мелкая моторика. У детей с нарушениями речи наблюдаются 
особенности в формировании мелкой моторики пальцев рук. Это проявляется в 
недостаточной координации пальцев рук (например, при расстегивании и 
застегивании пуговиц, завязывании и развязывании шнурков, лент и т. д.). 
Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у 
детей с дизартрией. Однако, нередки случаи, когда указанные трудности 
характерны и для детей с другими патологическими формами аномалий. 

В психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей 
эмоционально волевой незрелости, слабая регуляция произвольной 
деятельности. 

У части детей с речевыми нарушениями имеют место признаки лишь 
общего недоразвития речи, без других выраженных нарушений нервно-
психической деятельности. Отличаемые же малые неврологические 
дисфункции в основном ограничиваются нарушениями регуляции мышечного 
тонуса, недостаточностью тонких дифференцированных движений пальцев рук, 
несформированностью кинестетического и динамического праксиса. Несмотря 
на отсутствие выраженных нервно-психических нарушений в дошкольном 
возрасте, дети этой группы нуждаются в длительной логопедической 
коррекционной работе, а в дальнейшем в особых условиях обучения. Практика 
показывает, что направление детей с нерезко выраженными речевыми 
нарушениями в массовую школу может привести к возникновению вторичных 
невротических и неврозоподобных расстройств. 

У ряда детей недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и 
психопатологических синдромов. Это осложненный вариант с тяжелыми 
нарушениями речи церебрально-органического генеза, при котором имеет 
место дизонтогенетически энцефалопатический симптомокомплекс нарушений. 

Клиническое и психолого-педагогическое обследование таких детей 
выявляет наличие у них характерных нарушений познавательной деятельности, 
Обусловленных как самим речевым дефектом, так и низкой 
работоспособностью. 

У некоторых детей имеет место наиболее стойкое и специфическое 
речевое недоразвитие, которое клинически обозначается как моторная алалия. 

К особенностям эмоциональной сферы таких детей можно отнести 
повышенную лабильность поведенческих реакций, неустойчивый фон 
настроения, приводящий к повышенному уровню тревожности; неуверенность 
в себе, собственных силах, которая способствует тому, что дети нуждаются в 
постоянном признании, похвале, высокой оценке. В то же время у ребенка 
можно наблюдать агрессивные реакции, если при осуществлении своих 
стремлений они встречают препятствия. 
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Для одних детей с тяжелыми нарушениями речи характерна 
гипервозбудимость, проявляющаяся в общем эмоциональном и двигательном 
беспокойстве, излишней двигательной активности: ребенок производит 
множественные движения руками и ногами, неусидчивый. Другие, наоборот, 
обращают на себя внимание своей заторможенностью, вялостью, 
пассивностью. 

Фиксация на речевом дефекте часто порождает у ребенка чувство 
ущемлённости, а это, в свою очередь, делает специфическое отношение его к 
себе, сверстникам, к оценкам взрослых и детского коллектива. 

Часто дети с нарушениями речи характеризуются: 
- повышенной возбудимостью к двигательной активностью. Ребенку 

трудно усидеть на одном месте и заниматься длительное время одним и тем же 
видом деятельности, руки и ноги его находятся в постоянном движении. 
Ребенок встает и ходит во время занятий, не реагируя на педагога, в перерывах 
между занятиями ведет себя чрезмерно активно, с трудом переключается с 
физической деятельности на умственную. Иногда наоборот, встречаются дети, 
отличающиеся заторможенностью и вялостью; 

- эмоциональной неустойчивостью. Настроение таких детей может 
резко и часто изменяться от радостного к плаксивому, от печального к 
агрессивному и т.д., иногда появляются признаки агрессии, беспокойства, 
настороженности. Нелестное замечание, плохая оценка, конфликт с другими 
детьми могут вызывать вспышки гнева, ярости и даже психические 
расстройства; 

- низкой работоспособностью, в том числе и умственной. Ребенок 
способен работать только в определенном темпе, специфичном именно для 
него, и довольно непродолжительное время, затем наступает утомление, 
причем это утомление накапливается в течение дня к вечеру, а также к концу 
недели. Утомление сказывается на общем поведении ребенка, на его 
самочувствии. Это может проявляться в усилении головных болей, 
расстройстве сна, вялости либо, напротив, повышенной двигательной 
активности; 

- повышенной утомляемостью. Дети быстро устают, утомление 
может накапливаться и приводить к вспышкам раздражительности и плохому 
самочувствию; 

- плохим самочувствием. Такие дети могут страдать головными 
болями, тошнотой и головокружением, плохо переносить жару и духоту; 

- нескоординированностью движений и нарушением равновесия; 
- ослаблением контроля за собственными действиями. 
Психическое состояние этих детей неустойчиво, в связи, с чем их 

работоспособность резко меняется. Все это в целом свидетельствует об особом 
состоянии центральной нервной системы детей, страдающих речевыми 
расстройствами. 

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

Группы компенсирующей направленности: 
с 5 до 6 лет - 1 группа (для детей с нарушениями речи); 
с 6 до 7 лет - 1 группа (для детей с нарушениями речи). 

Приоритетные направления деятельности дошкольного 
образовательного учреждения по реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 
В МАДОУ «Центр развития ребенка - детский cад №6 г. Шебекино 

Белгородской области» в группах компенсирующей направленности 
осуществляется квалифицированная коррекция недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья, 
с учетом особенностей их психофизического развития и возможностей. 

Приоритетное направление - познавательно-речевое. 
Таким образом, приоритетные направления деятельности детского сада 

определяются (в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования): 

- обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 
программу начального общего образования; 

- создание речевой среды для стимуляции речевой деятельности детей с 
нарушением речи, овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 
правильной речью и навыками речевого общения, фонетической системой 
русского языка, элементами грамоты, что формирует готовность к обучению в 
школе; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 
обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Особенности осуществления образовательного процесса 
(национально-культурные, демографические, климатические и др.) 

При реализации адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования учитываются особенности региона, в котором 
находится МАДОУ: 

Климатические особенности региона: 
- при проектировании содержания адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования учитываются 
специфические климатические особенности региона, к которому относится 
Белгородская область (находится в центре Европейской территории России, в 
благоприятных климатических условиях: северная часть области находится в 
лесостепной зоне, юго-восточная часть - в степной зоне в умеренно-
континентальной климатической области): ): время начала и окончания тех или 
иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их 
протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 
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условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении комплексно-
тематического плана образовательной деятельности в МАДОУ; 

- умеренный континентальный климат позволяет организовывать 
прогулки обучающихся на свежем воздухе круглый год в течение 3-3,5 часов в 
зависимости от возрастных особенностей детей. 

Социокультурное окружение: 
- ведущие отрасли экономики города Шебекино обуславливают 

тематику ознакомления детей с трудом взрослых; 
- социокультурные особенности города Шебекино также не могут не 

сказаться на содержании образовательной работы. 
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский cад №6 г. Шебекино 

Белгородской области»  расположен в густонаселенном микрорайоне города. 
МАДОУ тесно сотрудничает и взаимодействует с различными 
социокультурным и социально - экономическими институтами. 

Сегодняшнее взаимодействие дошкольного учреждения с социумом 
состоит из нескольких аспектов и включает: 

1. Взаимодействие с учреждениями здравоохранения ОГБУЗ 
«Шебекинская центральная районная больница» (осуществление контроля над 
физическим развитием и здоровьем дошкольников, профилактическая работа с 
родителями). 

2. Взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры: 
  - МБУ «Центр диагностики и консультирования» Шебекинского 

городского округа Белгородской области (осуществление выявление детей с 
отклонениями в развитии, проведение комплексного диагностического 
обследования несовершеннолетних и разработка рекомендаций, направленных 
на определение специальных условий для получения ими образования и 
сопутствующего медицинского обслуживания). 

- МБУК «Централизованная библиотечная система Шебекского 
городского округа»,   

- МКУК «Шебекинский историко-художественный музей» (беседы с 
детьми старшей и подготовительной групп, выставки работ, экскурсии; 
тематические занятия и викторины и др.) 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Шебекино 
Белгородской области» (беседы, экскурсии с детьми подготовительной к школе 
группы) 

3. Взаимодействие с общественными организациями: 
ГИБДД (экскурсии, тематические занятия, проведение конкурсов). 
ШМБУ «СК «Юность» (городские соревнования «Весёлые старты»). 
Благодаря сетевой форме взаимодействия детского сада с учреждениями 

социума (медицинскими организациями, организациями культуры и 
физкультурно-спортивными организациями), создается социокультурная среда 
сопровождения личности дошкольника, реализуются образовательные 
программы, что позволяет более полно решать все поставленные задачи, 
развивать обучающихся в художественно-эстетическом, физическом, 
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социальном и познавательном направлении, что в дальнейшем может повлиять 
на выбор профессии и интересов в жизни детей, это ступенька в большой мир. 

Такое взаимодействие позволяет расширять образовательные 
возможности детского сада и повышать качество образования. 

Национально-культурный состав обучающихся МАДОУ 
Основной контингент обучающихся детского сада - россияне, родной 

язык которых - русский.  
1.2. Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения «Адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Центр 
развития ребенка - детский  cад №6 г.Шебекино Белгородской области»  для 
детей с тяжелыми нарушениями речи» конкретизируют требования 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования к целевым ориентирам в обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 
возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 
развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с 
ограниченными возможностями здоровья). 

Требования Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования к результатам освоения «АООП МАДОУ «Центр 
развития ребенка - детский cад №6 г. Шебекино Белгородской области» 
представлены в ряде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 
ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 
(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 
отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за 
результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 
необходимость определения результатов освоения образовательной программы 
в виде целевых ориентиров. 

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

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АООП 
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; 
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– 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 арифметические задачи устно, используя при необходимости в 
качестве счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 
– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 



МАДОУ «Центр развития ребенка - детский cад №6 г. Шебекино Белгородской области» 

 

34 

 

– 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.). 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 
деятельности по АООП 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 
МАДОУ по Программе, представляет собой важную составную часть данной 
образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 
ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные 
гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 
деятельности, реализуемой МАДОУ заданным требованиям ФГОС 
дошкольного образования и Программы в дошкольном образовании 
направлено в первую очередь на оценивание созданных МАДОУ условий в 
процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 
Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 
деятельности, обеспечиваемых МАДОУ, включая психолого-педагогические, 
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кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-
методические, управление и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности МАДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых 
результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 
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. 
Оценка индивидуального развития детей 
Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «...при реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 
производится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 
основе их дальнейшего планирования). 

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

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

б) оптимизации работы с группой детей». 
При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 
детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагог-
психолог). 



МАДОУ «Центр развития ребенка - детский cад №6 г. Шебекино Белгородской области» 

 

36 

 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 
согласия его родителей (законных представителей). 

В случае невозможности комплексного освоения воспитанником 
содержания АООП из- за тяжести физических и (или) психических нарушений, 
подтвержденных в установленном порядке психолого-медико-педагогической 
комиссией, содержание коррекционной работы формируется с акцентом на 
социализацию воспитанника и формирование практически- ориентированных 
навыков, определяющих основное содержание индивидуальных коррекционно-
развивающих планов работы с ребенком. 

АООП МАДОУ предоставляет право самостоятельного выбора 
инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, 
в том числе, его динамики. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 
образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 
дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 
форм дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
образовательной организации и для педагогов МАДОУ в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном 
детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды, 
- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 
5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной 
образовательной организации, обеспечивая тем самым качество основных 
образовательных программ дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 
качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы 
с детьми по «Адаптированной основной образовательной программе 
дошкольного образования МАДОУ «Центр развития ребенка - детский cад №6 
г. Шебекино Белгородской области»   

- внутренняя оценка, самооценка МАДОУ (анкетирование педагогов, 
самоанализ деятельности педагогов, исполнение контрольно-аналитической 
функции администрацией);  

- внешняя оценка МАДОУ, в том числе независимая профессиональная и 
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общественная оценка (анкетирование родителей (законных представителей) по 
итогам учебного года «Оценка эффективности работы ДОУ» 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 
образования в МАДОУ является оценка качества психолого-педагогических 
условий реализации адаптированной основной образовательной программы, и 
именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 
оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 
МАДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 
вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 
Стандартом посредством анализа условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, 
в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 
коллектив МАДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 
МАДОУ материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы 
над Программой, которую они реализуют. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности 
формируют доказательную основу для изменений адаптированной основной 
образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 
условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 
играют также семьи обучающихся и другие субъекты образовательных 
отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, 
предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов 
учреждения. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации адаптированной основной образовательной программы в 
ДОУ в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 
дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 
контексте оценки работы ДОУ; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 
форм и методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 
педагогов, общества и государства; 

- включает как оценку педагогами МАДОУ собственной работы, так и 
независимую профессиональную и общественную оценку условий 
образовательной деятельности в дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 
программы в МАДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
1. Организация работы групп компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушения речи 
Организации работы групп (старшей и подготовительной) 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в 
возрасте от 5 -7 лет, осуществляется с учетом УМК к программе 
«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 
лет», под редакцией Н.В.Нищевой. 

Цель - устранение речевых нарушений и формирование устно-речевой 
базы для овладения элементами письма и чтения в дошкольный период. 

Задачи по преодолению общего недоразвития речи у детей: 
- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 
- формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического 
восприятия); 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами письма и чтения; 
- развитие навыков связной речи. 

Задачи по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у 
детей: 

- формирование полноценных произносительных навыков; 
- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 
По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на 

скорригированном речевом материале осуществляется: 
- развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и 

изменению слов и их сочетаний в предложении; 
- обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания 

к способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 
- воспитание у детей умений правильно составлять простое 

распространенное предложение, а затем и сложное предложение; употреблять 
разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи; 

- развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 
постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 
уточненных в произношении фонем; 

- формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 
методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 
фонематического восприятия. 

Принципы и подходы коррекционной работы  
Теоретической и методологической основой профессиональной 

коррекции нарушений развития речи детей являются положения, 
разработанные в советской дефектологии и логопедии:  

- принцип развития, который состоит в анализе объективных и 
субъективных условий формирования речевой функции ребенка. 
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Разностороннее обследование дошкольника с этих позиций позволяет выявить 
ведущий речевой дефект и обусловленные им недостатки психического 
развития. В дальнейшем при планировании коррекционной работы это 
учитывается;  

- принцип системного подхода, который предполагает анализ 
взаимодействия различных компонентов речи;  

- принцип связи речи с другими сторонами психического развития, 
который раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов речи 
от состояния других психических процессов 

Показатели результативности и эффективности коррекционной 
работы 
Диагноз речевого 
развития, ребенка 

Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной 
деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
развития речи детей 

II уровень 
речевого развития 

- ребенок умеет соотносить предметы с их качественными 
признаками и функциональным назначением; 
     - ребенок узнает по словесному описанию знакомые 
предметы; 
- - ребенок умеет сравнивать знакомые предметы по 
отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 
     - ребенок понимает простые грамматические категории: 
единственное и множественное число существительных, 
повелительное и изъявительное наклонения глаголов, 
именительный, родительный, дательный и винительный 
падежи, некоторые простые предлоги; 
— ребенок фонетически правильно оформляет согласные 
звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки 
первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 
— ребенок воспроизводит отраженно и самостоятельно 
ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных 
слов из сохранных и усвоенных звуков; 
— ребенок правильно употребляет в самостоятельной речи 
отдельные падежные окончания слов, используемых в 
рамках предложных конструкций; 
— ребенок общается, используя в самостоятельной речи 
словосочетания и простые нераспространенные 
предложения; 
- у ребенка расширилось понимание обращенной речи, 
развилась речевая активность. 

III - IV уровень 
речевого развития 

Ребенок понимает обращенную речь в соответствии с 
параметрами возрастной нормы; 
- ребенок фонетически правильно оформляет звуковую 
сторону речи; 
- ребенок умеет правильно передавать слоговую 
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структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 
- ребенок пользуется в самостоятельной речи простыми 
распространенными и сложными предложениями, владеет 
навыками объединения их в рассказ; 
- ребенок владеет элементарными навыками пересказа; 
- ребенок владеет навыками диалогической речи; 
- ребенок владеет навыками словообразования: может 
продуцировать имена существительные от глаголов, 
- прилагательные от существительных и глаголов, 
уменьшительно-ласкательные и увеличительные формы 
существительных и прочее; 
- ребенок грамматически правильно оформляет са-
мостоятельную речь в соответствии с нормами языка.  
 
Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает 
четко; простые и почти все сложные предлоги употребляет 
адекватно; 
ребенок использует в спонтанном общении слова 
различных лексико-грамматических категорий; 
- ребенок владеет элементами грамоты: навыками чтения и 
печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких 
предложений в пределах программы. 

2. Региональный компонент 
Приоритетные направления 

Цели и задачи 
Парциальная образовательная программа социально-коммуникативного 

развития «Мир Белогорья, я и мои друзья», Л.Н.Волошиной, Л.В. Серых.  
Цель программы: обеспечение социально-коммуникативного развития 

детей 3 – 8 лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с 
учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, 
потребностей детей и их родителей;  

создание развивающей предметно-пространственной среды, 
представляющей собой систему условий для позитивной социализации и 
индивидуализации детей дошкольного возраста. 

Задачи программы: 
- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, малой родине и России, представление о социокультурных 
ценностях, традициях и праздниках; 

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 
деятельности представлений о себе и других людях (различия между людьми 
разного возраста и пола, настроения, чувства и переживания, взаимоотношения 
между людьми); 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников 
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в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом 
с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 
действию по решению социально-коммуникативных задач на основе 
социокультурных традиций Белгородской области. 

Парциальная образовательная программа познавательного развития 
«Здравствуй, мир Белогорья!», Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой. 

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на 
основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 
детей и их родителей. 

Задачи программы: 
- развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской 
области; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях 
России и Белгородской области; 

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 
деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах и 
культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях 
земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья; расширение 
«зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие 
формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 
социокультурных традиций Белогорья; 

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 
действию по решению познавательных задач на основе социокультурных 
традиций Белгородской области. 

Парциальная программа экологического воспитания «Юный эколог», 
С.Н. Николаевой. 

Цель программы: формирование основ экологической культуры у детей 
3-7 лет в условиях детского сада.  

Задачи программы: 
- формировать у детей осознанно-правильное отношение к природным 

явлениям и окружающим объектам; 
- расширять и обобщать знания детей о мире природы, как целостной 

взаимосвязанной системе; 
- развивать общие познавательные способности: умение наблюдать, 

описывать, строить предположения и предлагать способы их проверки, 
находить причинно-следственные связи; 

- формирование экологической культуры ребёнка, воспитание 
духовно-богатой личности. 

 
Парциальная образовательная программа речевого развития «По речевым 

тропинкам Белогорья», Л.В. Серых, М.В. Паньковой. 



МАДОУ «Центр развития ребенка - детский cад №6 г. Шебекино Белгородской области» 

 

42 

 

Цель программы: обеспечение речевого развития детей 3-8 лет на основе 
социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 
возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 
- речевое развитие дошкольников на основе социокультурных 

традиций Белгородской области; 
- формирование представлений о фольклоре, литературных 

ценностях и традициях России и Белгородской области; развитие 
коммуникативной культуры дошкольников в игровой, познавательно-
исследовательской, проектной деятельности; 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 
дошкольников в развивающие коммуникативные формы совместной 
деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных 
традиций Белогорья; 

- развитие у детей способности к инициативному и 
самостоятельному действию по решению коммуникативных задач на основе 
социокультурных традиций Белгородской области. 

Парциальная образовательная программа художественно-эстетического 
развития дошкольников 3-8 лет «Цветной мир Белогорья», Л.В. Серых, Н.В. 
Косова, Н.В. Яковлева. 

Цель программы: обеспечение художественно-эстетического развития 
детей 3 – 8 лет на основе художественных традиций Белгородчины с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 
детей и их родителей. 

Задачи программы: 
- содействовать развитию любознательности и познавательной мотивации на 

основе ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного: живописи, графики, 
декоративно-прикладного творчества, архитектуры, дизайна), мира природы 
Белогорья; 
- способствовать раскрытию разнообразия видов и жанров искусства 

Белогорья как результата творческой деятельности человека; 
- содействовать формированию эстетического и бережного отношения к 

художественным традициям родного края как отражению жизни своего народа 
во всем ее многообразии, к окружающей действительности; 
- развивать творческое воображение, наглядно-образное мышление, 

эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс на 
основе познавательно-исследовательской, проектной деятельности; 
- поддерживать стремление детей к знакомству с деятельностью художника, 

архитектора, народного мастера на трех уровнях освоения 
- «восприятие-исполнительство-творчество»; 
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- обогащать художественный опыт детей на основе освоения «языка 
искусства, культуры» Белогорья; 
- вызывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо своей 

малой Родины; 
- способствовать формированию общей культуры (зрителя, слушателя и т.д.) 

личности детей на основе духовных и нравственных ценностей 
художественной культуры и культуры и искусства Белогорья. 

 
Парциальная образовательная программа физического воспитания 

«Выходи играть во двор», Л.Н. Волошиной и др. 
Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом 
интересов, потребностей детей и их родителей, специфики национальных и 
социокультурных условий, спортивных традиций региона. 

Задачи программы: 
- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, 

играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать 
их в самостоятельной двигательной деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми 
двигательными действиями; 

- закрепление техники выполнения основных движений, РУ, элементов 
спортивных игр; 

- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, 
быстроты, гибкости, силы, выносливости; 

- воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 
- формирование культуры здоровья. 

Планируемые результаты освоения парциальных программ,  
реализуемых в ДОУ 

«Мир Белогорья, я и мои друзья», Л.Н.Волошиной, Л.В. Серых, - 
парциальная образовательная программа социально-коммуникативного 
развития 

Планируемые результаты освоения программы: 
- ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого 
ребенка, о важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных 
праздниках, отдыхе; 

- сформированы представления о своей принадлежности к группе детей 
детского сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском 
саду, владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и 
взрослыми в различных ситуациях; 

- овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе 
(поселке, селе), об истории города и выдающихся горожанах, традициях 
городской (сельской) жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых 
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для общества; 
- понимает назначение общественных учреждений, разных видов 

транспорта, правила и нормы поведения в них; 
- проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, 

страны и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины. 
Проявляет желание участвовать в праздничных событиях малой Родины и в 
социальных акциях страны и города; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в общении и взаимодействии 
со сверстниками и взрослыми.  

 
«Здравствуй, мир Белогорья!», Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой, 

парциальная образовательная программа познавательного развития. 
Планируемые результаты освоения программы: 

- ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 
принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого 
ребенка, о важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных 
праздниках, отдыхе; 

- сформированы представления о своей принадлежности к группе детей 
детского сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском 
саду, владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и 
взрослыми в различных ситуациях; 

- обладает начальными знаниями о родном городе- его гербе, названии 
улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, 
понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта. 
Овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об 
истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 
Понимает важность труда родителей и взрослых для общества; 

- обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных 
символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, 
труда людей; 

- проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, 
страны и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. 
Проявляет желание участвовать в праздновании государственных праздников и 
в социальных акциях страны и города; 

- владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, 
которые охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской 
области. Понимает ценность и смысл возложения цветов к памятникам и 
обелискам погибших воинов; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно- 
исследовательской деятельности и экспериментировании с объектами живой и 
неживой природы (выявление свойств и качеств объектов и материалов, 
определение признаков, наблюдение, сравнение и классификация объектов); 
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- овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования 
своих предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. 
Принимает участие в обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои 
варианты решения. 

 
«Юный эколог», С.Н. Николаевой, парциальная программа 

экологического воспитания. 
В программе не дается жесткой привязки задач и содержания 

экологического воспитания к тому или иному возрасту, что позволяет начать ее 
реализацию в любой возрастной группе детского сада. 

Планируемые результаты освоения программы: 
- у ребенка сформировано осознанно-правильное отношение к природным 

явлениям и окружающим объектам; 
- имеет элементарные представления о мироздании, неживой природе и ее 

значении в жизни живых существ; 
- владеет начальными знаниями о взаимосвязи растений и животных со 

средой обитания; 
- прослеживает роль среды в процессе роста и развития растений и 

животных; 
- владеет элементарными представлениями о разных формах 

взаимодействия (естественно-научные, инженерно-технические и 
художественно-эстетические аспекты) человека с природой;  

- с удовольствием участвует в проведении опытов и игр с объектами 
неживой природы, природными материалами; 

- охотно участвует в коллекционировании;  
- охотно выполняет поручения по уходу за растениями, помогает при их.  
- проявляет готовность участвовать в практических делах по 

выращиванию, пересадке растений и поддержанию хороших условий для их 
роста (полив, перекопка земли и пр.). 

- соблюдает правила поведения в природе;  
- имеет представления о том, что «природа кормит и поит» человека, дает 

материалы для жизни, поэтому природу надо ценить и беречь – не разрушать, 
не загрязнять, ее надо изучать, наблюдать – в ней много интересного и 
красивого; 

- проявляет интерес к природоохранной деятельности человека, участвует 
вместе с взрослыми и самостоятельно в доступных природоохранных 
мероприятиях; 

- проявляет любовь и заботливое отношения к природе, эстетическое 
наслаждение от общения с ней. 

 
«По речевым тропинкам Белогорья», Л.В. Серых, М.В. Паньковой, 

парциальная образовательная программа речевого развития. 
Планируемые результаты освоения программы: 
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– у ребенка сформированы представления о богатстве лексического состава 
родного языка (смысловая сторона слова, многозначные слова, синонимы, 
антонимы и т.д.) и на достаточном уровне развит активный словарь с учетом 
социокультурных традиций и обычаев родного края; 

– у ребенка развита грамматическая сторона речи с учетом 
социокультурного языкового контекста; 

– сформированы представления о скороговорках, чистоговорках, 
прибаутках, приговорках, песенках, потешках Белгородского края; 

– развита диалогическая и монологическая речь, в содержании и форме 
которых проявляются самостоятельность и творчество дошкольника; 

– сформировано представление о творчестве писателей и поэтов Белогорья, 
творчестве талантливых детей дошкольного и младшего школьного возраста; 

– проявляет инициативу в общении, коммуникативную культуру во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками 

  
«Цветной мир Белогорья», Л.В. Серых и др., парциальная 

образовательная программа художественно-эстетического развития 
дошкольников 3-8 лет. 

Планируемые результаты освоения программы: 
- ребенок владеет начальными знаниями о художественной культуре 
Белогорья как сфере материального выражения духовных ценностей; 
- сформирован художественный вкус как способность чувствовать и 
воспринимать искусство родного края во всем многообразии видов и жанров; 
- способен воспринимать мультикультурную картину современного мира 
Белгородчины; 
- проявляет интерес к познанию мира через образы и формы 
изобразительного искусства как части культуры Белгородского края; 
- умеет рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную 
точку зрения о художественных и культурных традициях Белогорья; 
- проявляет инициативность и самостоятельность в решении художественно-
творческих задач в процессе изобразительной деятельности на основе 
художественных и культурных традиций Белогорья; 
- обладает начальными навыками проектирования индивидуальной и 
коллективной творческой деятельности; 
- участвует в сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения 
к художественным интересам (предпочтениям) сверстников; 
- обладает начальными умениями применять средства художественной 
выразительности в собственной художественно-творческой (изобразительной) 
деятельности; 
- обладает начальными навыками самостоятельной работы при выполнении 
практических художественно-творческих работ. 
 

«Выходи играть во двор», Л.Н. Волошиной и др., примерная 
парциальная образовательная программа физического воспитания. 

Планируемые результаты освоения программы: 



МАДОУ «Центр развития ребенка - детский cад №6 г. Шебекино Белгородской области» 

 

47 

 

- ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 
индивидуальных и коллективных подвижных игр; 
- способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников 
совместной игровой деятельности; 
- ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у 
него развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с 
мячом, скакалкой, городками, ракеткой; 
- ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению 
волевых усилий в достижении результата, следует социальным нормам 
поведения в условиях игрового взаимодействия; 
- владеет определенными представлениями о национальных традициях 
физической культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных 
достижениях; 
- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает 
через движения, особенности конкретного образ. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 
Содержательный раздел «Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ «Центр развития ребенка – 
детский cад №6 г.Шебекино Белгородской области» для детей с тяжелыми 
нарушениями речи» включает: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической, физической, деятельность по освоению культурных практик, с 
учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  

Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям 
реализуется и Примерной адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 7 
декабря 2017 г. № 6/17) с учетом УМК к программе «Комплексная 
образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», под редакцией 
Н.В.Нищевой. 

Направления развития детей дошкольного возраста основаны на единстве 
и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и 
средств образовательной деятельности, а также организации образовательной 
среды, в том числе развивающей предметно-пространственной 
образовательной среде, представленные в комплексных и парциальных 
программах. 
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- 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.  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 
способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 
учебно – методических комплектах,  методических пособиях, соответствующих 
принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом многообразия 
конкретных социокультурных, географических, климатических условий 
реализации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, 
особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 
представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 
образовательной деятельности могут служить такие формы как: 
образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из 
особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых 
ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, 
дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-
экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и 
взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 
прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 
использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы 
вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 
выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации АООП 
осуществляются с учетом базовых принципов ФГОС ДО и раскрытых в разделе 
1.1.2 принципов и подходов Программы, т. е. должны обеспечивать активное 
участие ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в 
соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий 
характер взаимодействия и общения и др. 

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

При этом решение программных образовательных задач 
предусматривается не только в рамках организованной  образовательной 
деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников. 

В совокупности обозначенные образовательные области направлены на 
решение общеразвивающих задач. Вместе с тем, в каждой образовательной 
области выделены коррекционные цели, задачи и соответствующие методы их 
решения. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 
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достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 
целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в 
пяти образовательных областях учитываются общие характеристики 
возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 
периода, а также особенности речевого развития детей с нарушением речи. 

Так же в данном разделе представлены новые подходы взаимодействия 
взрослого с детьми, способы и направления поддержки детской инициативы, 
особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
обучающихся. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
содержательного раздела включает описание содержания работы по 
реализации парциальных программ.  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 
социализации основными задачами образовательной деятельности являются 
создание условий для: 

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

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР 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 
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. 
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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 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 
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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. 

2.2.2. Познавательное развитие 
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 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 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 
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внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 
наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 
упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 
«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 
познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 
опыта, формирование предпосылок познавательно исследовательской и 
конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 
элементарных математических представлений. 

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. 

2.2.3. Речевое развитие 
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 
- овладения речью как средством общения и культуры; 
- обогащения активного словаря; 
- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 
- развития речевого творчества; 
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 
- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 
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образовательных программ, используемых вариативных образовательных 
программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

 
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 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 
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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. 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 
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, 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 
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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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 
старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 
ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 
операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 
обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 
Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 
аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 
имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно 
образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 
деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 
«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к 
сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при 
анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 
выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и 
цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 
эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 
Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 
приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. 
В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 
обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 
мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 
музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 
танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 
композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 
формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. 
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Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 
музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 
метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 
музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями 
речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно 
характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 
специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-
высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 
музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 
изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 
музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя- 
логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, 
на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия 
звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и 
навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет 
взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

2.2.5. Физическое развитие 
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 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 
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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 
старшего дошкольного возраста 

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

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, 
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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 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 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. 

 2.2.6.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы с учетом психофизических, возрастных и 
индивидуально-психологических особенностей воспитанников с ТНР, 
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специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов 
Реализация АООП ДО МАДОУ «Центр развития ребенка - детский cад 

№6 г. Шебекино Белгородской области»  для детей с ТНР  обеспечивается на 
основе вариативных форм, способов, методов средств, представленных в 
образовательных программах, методических пособиях, соответствующих 
принципам и целям Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования и выбираемых педагогом с учетом 
многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 
условий реализации Программы МАДОУ, возраста обучающихся, состава 
групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 
представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 
образовательной деятельности могут служить такие формы как: 
образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды 
игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, 
подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и 
взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 
прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 
использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы 
вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 
выбираемых детьми видов деятельности. Любые формы, способы, методы и 
средства реализации АООП ДО осуществляются с учетом базовых принципов 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования и раскрытых в разделе 1.1.2. принципов и подходов Программы, 
то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном 
процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно - 
развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации АООП ДО для 
достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 
целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. ООП ДО МАДОУ №6, и 
развития в пяти образовательных областях учитываются общие характеристики 
возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 
периода. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 
основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ и 
может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 
развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, 
таких как 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), а также восприятие 
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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) и двигательная (овладение основными движениями) формы 
активности ребенка». В адаптированной основной образовательной программе 
дошкольного образования МАДОУ была определена структура 
образовательного процесса. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах 
работы с детьми и условно подразделяется на: 
- организованную  образовательную деятельность; 
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов; 
- организацию развивающей предметно-пространственной среды для 

самостоятельной деятельности детей; 
- самостоятельную деятельность детей; 
- образовательную деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы 
опираемся на тезисы Н.А. Коротковой: 
- Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 
- Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 
дисциплинарного принуждения). 
- Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 
соответствии организации рабочего пространства). 
- Открытый временной конец непрерывной образовательной деятельности 
(каждый работает в своем темпе). 

Структура образовательного процесса 
 

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Образовательная 
деятельность в 

семье 
Организованная 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в 

режимных 
моментах 

Основные формы: 
игра, занятие, 
наблюдение, 
экспериментирование, 
разговор, решение 
проблемных 
ситуаций, проектная 
деятельность и др. 

Решение 
образовательных 
задач в ходе 
режимных 
моментов 

Деятельность 
ребенка в 
разнообразной, 
гибко меняющейся 
предметно-
развивающей и 
игровой среде 

Решение 
образовательных 
задач в семье 
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Организованная образовательная деятельность реализуется в совместной 
деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской 
деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, продуктивной, музыкально- художественной, трудовой, а 
также чтения художественной литературы) или их интеграции.  

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 
непрерывной образовательной деятельности, так и в виде образовательной 
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов:  

- Организованная образовательная деятельность, реализующая 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. 

Непрерывная образовательная деятельность предусматривает следующие 
виды деятельности:  

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

- игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, музыкальные, 
хороводные, театрализованные, игры-драматизации и другие);  

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

- физкультурные занятия, обучение плаванию.  
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. Включают: чтение и обсуждение 
программных произведений, разных журналов, чтение и рассматривание 
познавательных и художественных книг, детских иллюстрации; проектная 
деятельность; решение различных проблемных ситуации на морально-
этические темы; наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке, 
сезонные наблюдения; рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных 
картинок, иллюстрации к сказкам, игрушек; инсценировании и драматизация 
отрывков из сказок, разучивание стихотворений.  

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. Основными задачами при организации 
труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в 
совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим 
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людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 
первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека. 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. Во всех группах детского сада 
оборудованы уголки для проведения экспериментов.  

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: музыкальные занятия 
слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, пение, 
песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое 
творчество, музыкально-дидактические игры, 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.  

Ежедневный объём непрерывной образовательной деятельности 
определяется регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно 
утверждается заведующим.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует 
требованиям действующих СП. 

Формы организованной образовательной деятельности 
Детская 

деятельность 
Примеры форм работы 

Игровая Сюжетные игры, игры с правилами 

Двигательная Подвижные игры с правилами, подвижные дидактические 
игры, игровые упражнения, соревнования 

Коммуникативная 

Беседа 
Ситуативный разговор Речевая ситуация 
Составление и отгадывание загадок Игры (сюжетные, с 
правилами) 
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Трудовая Совместные действия Дежурство Поручение Задание 
Реализация проекта 

Познавательно- 
исследовательская 

Наблюдение 
Экскурсия 
Решение проблемных ситуаций 
Экспериментирование 
Коллекционирование 
Моделирование 
Реализация проекта 
Игры (сюжетные, с правилами) 

Продуктивная 
Мастерская по изготовлению продуктов детского 
творчества.  
Реализация проектов 

Музыкально-
художественная 

Слушание 
Пение 
Музыкально-ритмические движения Музыкальное 
творчество 
Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 
Музыкально-дидактические игры Чтение 

художественной 
литературы 

Чтение, 
Обсуждение, 
Разучивание 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов (решение образовательных задач в ходе режимных моментов) 
осуществляется в нескольких направлениях развития детей:  
- физическое развитие: комплексы закаливающих процедур, утренняя 
гимнастика, подвижные игры и упражнения во вторую половину дня;  
- социально-личностное развитие: беседы, развитие трудовых навыков, 
формирование навыков безопасного поведения;  
- познавательно-речевое развитие: создание речевой развивающей среды;  
- художественно-эстетическое развитие: использование музыки в 
повседневной жизни детей, в игре, на прогулках, в изобразительной 
деятельности и другие.  

Ежедневная работа, осуществляется на протяжении всего времени 
пребывания в детском саду, независимо от сезона, событий, календарных 
праздников и памятных дат. Кроме того, комплексно-тематический принцип 
построения образовательного процесса обусловлен необходимостью решения в 
образовательной деятельности в режимные моменты образовательных задач, 
связанных с реализацией темы. 

- самостоятельная деятельность детей (свободная деятельность 
обучающихся в условиях созданной педагогами развивающей предметно-
пространственной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 
деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально; организованная воспитателем 
деятельность обучающихся, направленная на решение задач, связанных с 
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интересами других людей(эмоциональное благополучие других людей, помощь 
другим в быту и др.) осуществляется по направлениям: 
- физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 
воздухе, спортивные игры и занятия;  
- социально-личностное развитие: индивидуальные игры, все виды 
самостоятельной деятельности;  
- познавательно-речевое развитие: самостоятельное чтение детьми 
стихотворений, самостоятельная работа в уголке книги, сюжетно – ролевые 
игры, развивающие настольно-печатные игры, и другие;  
- художественно-эстетическое развитие: самостоятельная изобразительная 
деятельность, рассматривание репродукции картин, игра детских музыкальных 
инструментах.  

- образовательная деятельность в семье (решение образовательных 
задач в семье). Решая образовательные задачи в семье, родители ответственны 
за образование детей, они становятся активными участниками 
образовательного процесса, участниками всех проектов, реализуют основную 
образовательную программу дошкольного образования, создают условия для 
полноценного и своевременного развития обучающихся дошкольного 
возраста). В группах, где проводиться инновационная работа и используется 
дидактическое пособие «Детский календарь», образовательный процесс в 
детском саду не может существовать независимо от образования, 
осуществляемого в семье. Разработанное календарное планирование (ФГАУ 
ФИРО) и скорректированное педагогами МАДОУ, объединяет содержание 
образование воспитанника в семье и в детском саду. Это происходит за счет 
следующего:  

- открытость образовательного содержания для всех участников 
(воспитателям известно содержание «Детского календаря», а родителям 
известно содержание планирования образовательной работы в ДОУ);  

- единство образовательного содержания (единство требований в детском саду 
и в семье);  

- взаимодополняемость (образовательная работа в семье дополняется 
образовательной работой в детском саду, и наоборот);  

- взаимоконтроль (взрослые участники образовательного процесса могут 
оценивать достижения друг друга). 

2.2. Взаимодействия взрослых с детьми 
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 МАДОУ или в семье создана атмосфера 
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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. 

Особенности общения дошкольника со взрослым в рамках 
педагогического процесса заключаются в том, что взрослый является 
основным, определяющим партнером и источником приобщения ребенка к 
человеческой культуре. 

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

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 
приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 
самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 
овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 
Партнерские отношения взрослого и ребенка в МАДОУ и в семье являются 
разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 
прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 
воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 
отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 
в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 
наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Позиция равноправного партнерства. Данная система 
позицийхарактеризуется тем, что основной целью всех участников является 
получение общего результата. 

Участие в таком партнерстве является для ребенка свободным и 
добровольным. Термин «равноправность партнерства» требует пояснения. 
Равноправность заключается только в том, что все участники общего дела - и 
педагог, и дети - обладают некоторыми одинаковыми правами: принимать 
участие в планировании, а затем обсуждении общего результата работы; 
соблюдать установленные и обязательные для всех правила; осуществлять 
взаимный контроль. Вместе с тем установление таких равных прав не должно 
лишать педагога возможности надлежащим образом управлять 
образовательным процессом. Как уже подчеркивалось, это управление должно 
иметь особый, косвенный и, разумеется, не директивный характер. 

Подобное партнерство может носить характер, как кооперации, так и 
состязания. Например, совместная уборка помещения, участка, постройка 
какого-либо сооружения или соревнование спортивных команд. Такое 
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партнерство не исключает моментов разной компетенции участников, а также 
эпизодов прямого обучения. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 
ребенка под какой -то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 
ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 
характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 
радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 
играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 
чувство психологической защищенности, способствует развитию его 
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 
детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 
развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. 

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к 
общению на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. 
Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и 
жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 
показывает образцы действий с предметами; создает предметноразвивающую 
среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 
ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 
действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 
доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 
пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 
предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 
проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 
детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в 
этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. 
п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 
поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 
повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои 
переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 
исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой 
коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 
ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 
словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 
готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 
развития. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 



МАДОУ «Центр развития ребенка - детский cад №6 г. Шебекино Белгородской области» 

 

67 

 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 
решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 
необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 
между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 
возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 
внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 
взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 
определенные действия могут вызывать обиду. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 
свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в 
дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 
творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе 
со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят 
с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 
назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные 
правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые 
обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в 
процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей 
самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей 
отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и 
игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, 
расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в 
новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 
деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не 
является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 
процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 
взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 
вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 
сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 
образовательных областях. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 
поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 
выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 
выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 
него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 
выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 
собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 
ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 
содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 
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приемлемыми способами. 
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
Характер взаимодействия с другими детьми 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, 
воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 
адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 
развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 
устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 
способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 
детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство 
общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 
спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и 
охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 
продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно 
сложным. 

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, 
предметно - практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления 
их речевого и неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия 
детей с ТНР очень важна роль взрослого. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 
Важным для определения показателей целостного развития ребенка с 

ТНР является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим 
людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» 
ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут 
свидетельствовать о нарушениях развития. 

Исходя из того, что Программа строится на основе общих 
закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом 
сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые 
показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к миру, 
к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих 
характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 
следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных 
детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 
особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь 
и поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для 
детей с проблемами речевого развития наиболее характерными являются 
нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием 
особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 
собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 
возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования 
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таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 
инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к 
окружающим людям. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, 
к себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении 
результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых 
действиях, владел простейшими навыками самообслуживания. 

Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста 
является вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, 
чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со 
взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел действовать 
согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со 
взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и 
подражать им. Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, 
к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими 
эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия 
взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был 
представлен ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет 
способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание 
картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины 
мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 
эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 
деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 
эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей 
понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, 
когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К 
концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 
представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 
Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения 
и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 
дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 
учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения АООП ребенок с ТНР, преодолевая речевые 
нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 
и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности. Он положительно относится к миру, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 
Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
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конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 
правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со 
взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки грамотности. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
дошкольников с ТНР 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. ФЗ - №273 (статья п. 44) говорится: «Родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 
лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 
интеллектуального развития личности ребенка». Родители являются не только 
равноправными, но и равноответственными участниками образовательного 
процесса. 

В Концепции дошкольного воспитания подчеркивается, что семья дает 
ребенку главное - то, что не может дать никакой другой социальный институт 
— интимно-личностную связь и изначальное единство с родными. 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая 
задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 
ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать 
мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 
позитивных надежных отношений в контексте реализации АООП сохраняет 
свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 
влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 
семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс 
базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 
привычек. 

Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 
общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной 
жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и 
хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья - первичный 
коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и 
ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки применения 
этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, 
которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного 
общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки 
поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, 
справедливого и несправедливого. 

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

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования МАДОУ подчеркивает ценность семьи как уникального института 
воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных 
отношений с семьями обучающихся. В разделе «Особенности взаимодействия 
педагогического коллектива с семьями обучающихся» описаны основные 
формы работы с родителями обучающихся, использование которых позволяет 
педагогам успешно реализовать образовательную программу дошкольного 
образования. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 
обучающихся являются нормативные документы, закрепляющие основу 
взаимодействия (основные международные документы, нормативные 
документы федерального и регионального уровня, нормативные документы 
конкретного образовательного уровня), а также современные исследования 
основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-
педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита 
прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и 
нуждающимися в особой помощи и др.). 

Таким образом, признание приоритета семейного воспитания требует 
иных воспитательных отношений семьи и детского сада, которые определяются 
сотрудничеством, взаимодействием и доверием, то есть становятся 
равноправными, но и равноответственными. Дошкольное образовательное 
учреждение и семья стремятся к созданию единого образовательного 
пространства воспитания и обучения 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. 

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 МАДОУ. 
- создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 
коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 
обучения детей. 

С этой целью в детском саду создана модель взаимодействия с семьями 
обучающихся. При установлении эффективного взаимодействия МАДОУ с 
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семьями обучающихся учитываются основные правила: 
- родители являются первыми воспитателями ребенка; 
- детские сады создаются в помощь семье в деле воспитания детей; 
- какие педагоги - такие и родители, и, наоборот, какие родители - такие 
педагоги; 
- педагоги воздействуют на семью через ребенка и для ребенка; семья 
воздействует на педагогов через ребенка и для ребенка. 

При взаимодействии  с семьей  устанавливаются доверительные 
взаимоотношения между ДОУ и семьями обучающихся по вопросам правовой 
и педагогической компетентности родителей (законных представителей) на 
основе изучения их запросов на образовательную деятельность детского сада 
посредством  решения следующих задач: 
- Изучить особенности условий воспитания ребёнка в семье, потребности 
родителей (законных представителей) по вопросам образования детей. 
- Выявить общие и индивидуальные проблемы компетентности 
родительской общественности по вопросам воспитания и обучения ребёнка. 
- Создать систему психолого - педагогической поддержки важнейших 
социальных функций семьи: правовой, воспитательной, рекреативной 
(досуговой), влияющих на качество семейного воспитания. 
- Внедрить эффективные технологии сотрудничества ДОУ с семьями в 
практику психолого - педагогического партнёрства, способствующие 
повышению потенциала взаимодоверительных и равноответственных 
отношений. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 
заложены следующие принципы: 
- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
- открытость дошкольного учреждения для родителей; 
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
- дифференцированный подход к каждой семье; 
- равноправие и равноответственность родителей и педагогов. 
- Функции деятельности дошкольного образовательного учреждения при 

взаимодействии с семьей: 
- привлечение и ознакомление родителей с содержанием и методикой 

образовательного процесса, организуемого ДОУ;  
- психолого-педагогическое просвещение родителей;  
- вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 

помощь в воспитании в отдельных семьях; 
- взаимодействие с общественными организациями родителей 

(родительский комитет). 
Основными направлениями взаимодействия являются: 
аналитическое. Цель: изучение потребности родителей на 

образовательные услуги для определения перспектив развития ДОУ, 
содержания работы и форм организации; 

познавательное. Цель: повышение правовой и педагогической культуры 
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родителей и вовлечение родителей в образовательный процесс; 
информационное. Цель: ознакомление родителей с содержанием и 

методикой образовательного процесса и создание презентативного имиджа 
ДОУ. 

Исходя из направлений взаимодействия, педагоги ДОУ используют 
различные формы и методы. Основанием для их определения являются 
нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия, а также 
современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и 
семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания 
детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного 
внимания и нуждающимися в особой помощи и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно 
используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с 
родителями обучающихся: родительские собрания; индивидуальные и 
групповые консультации; беседы; практикумы, педагогические гостиные; 
круглые столы; устные журналы и др. 

Направления взаимодействия с родителями: 
- педагогический мониторинг (изучение своеобразия семей и опыта 
семейного воспитания, наблюдение, анкетирование); 
- педагогическая поддержка (беседы, совместные праздники); Одной из 
наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 
педагогические беседы с родителями. Целью педагогической беседы является 
обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в 
активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать 
стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 
- педагогическое образование (консультации, круглые столы, гостиные); 
- совместная деятельность педагогов и родителей (образовательные проекты, 
совместные встречи, конкурсы и выставки, оформление групп и участков). 

Основой групповых форм взаимодействия являются психолого-
педагогическое консультирование и просветительство: 
- Родительские собрания (групповые). 
- Родительские встречи (тематические - по запросам родителей или планам 

педагогов). Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, 
интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы 
предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Главное назначение 
консультации - родители убеждаются в том, что в детском саду они могут 
получить поддержку и совет. 
- Групповые, индивидуальные, стендовые консультации (проводимые 

воспитателями и узкими специалистами МАДОУ). 
- Дни открытых дверей 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление 
родителей со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать 
многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 
специфики организации образовательного процесса детского сада. 

Педагогические гостиные (проводимые воспитателями и узкими 
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специалистами МАДОУ). Достаточно эффективными являются такие 
познавательные формы работы, как педагогическая гостиная, круглый стол, 
устный журнал. Нетрадиционные познавательные формы предназначены для 
ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического 
развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 
формирования у родителей практических навыков. 

- Практикумы 
Они организуются с целью выработки у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих 
педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 
- Выставки игрового оборудования и методической литературы. 
- Работа официального сайта МАДОУ. 
- Основой индивидуальной формы взаимодействия является 

межличностное взаимодействие, знание особенностей семейного воспитания, 
доброжелательность, педагогическая этика, готовность к взаимопомощи и 
сотрудничеству: 
- Индивидуальные консультации (проводимые воспитателями и узкими 

специалистами МАДОУ). 
- Совместные с детьми мероприятия: спортивные праздники, физкультурные 

досуги и развлечения, музыкальные праздники и развлечения. 
- Проектная деятельность. 

Выставки-конкурсы и смотры (поделки, рисунки, и др.). 
Наиболее востребованной формой работы с родителями является 

наглядная пропаганда - целенаправленное систематическое применение 
наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, 
методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного 
характера - правила для родителей, распорядок дня, объявления различного 
характера; материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду 
и семье); 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические 
выставки по определенному разделу программы); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, 
экскурсиях, просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и 
т.д.); 

- лэп –буки и папки-передвижки (формируются по тематическому 
принципу) и другие. 

Дошкольное образовательное учреждение формирует доверительные, 
равноправные и равноответственные взаимоотношения с семьей, 
руководствуясь в своей деятельности соблюдением следующих этапов. 

I подготовительный этап предполагает: 
- деятельность по согласованию взглядов на цели, средства и методы 

воспитания детей в условиях ДОУ; 
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- рассмотрение вопросов, связанных с выработкой единых подходов в 
организации распорядка дня, питания, гигиенических и оздоровительных 
процедур; 
- анкетирование родителей с целью знакомства с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, выявления наиболее значимых, волнующих 
родителей вопросов 
- воспитания ребёнка в семье, запросов родителей относительно 

образовательной деятельности детского сада; 
- изучение уровня педагогической культуры родителей и стилей семейного 

воспитания; 
- обсуждение с родителями вопросов, связанных с их участием в 

стратегическом, перспективном и календарном планировании образовательной 
работы с детьми; 
- формирование актива родительской общественности в групповых ячейках и 

ДОУ; 
- привлечение родителей к оценке материалов и оборудования, которые 

предполагается использовать в работе с детьми с последующим их участием 
оснащения образовательного процесса; 
- проведение маркетинга, оказываемых дошкольным образовательным 

учреждением услуг для родителей и их реклама; 
- обсуждение режима встреч педагогов с родителями для взаимодействия в 

течение учебного года и выработка решения по их проведению; 
- корректировка Договора дошкольного образовательного учреждения с 

родителями, обсуждение его содержания и подписание. 
II основной этап предполагает: 

- деятельность по привлечению родителей к участию в работе дошкольного 
образовательного учреждения с учётом их интересов и предпочтений; 
- индивидуальное обсуждение с родителями результатов диагностического 
обследования уровня усвоения программы, динамики развития и 
индивидуально-типологических особенностей ребёнка. Разработка стратегии и 
тактики его воспитания и обучения путём объединения усилий дошкольного 
образовательного учреждения и родителей; 
- деятельность по повышению правовой культуры родителей, направленной 
на предупреждение нарушений прав ребёнка в семье, убеждение их в 
равноответственном и равноправном образовании воспитанника; 
- деятельность по повышению психолого-педагогической компетентности 
родителей в вопросах воспитания и обучения ребёнка при реализации задач 
образовательных областей с учётом особенностей его развития и потребностей 
семьи. 

III аналитический этап предполагает: 
- аналитическую деятельность по определению уровня: взаимодействия с 
семьями обучающихся, удовлетворённости семей обучающихся деятельностью 
детского сада и взаимоотношениями с ним. 
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Таким образом, данная система взаимодействия, основанная на 
равноправных и равноответственных отношениях, способствует установлению 
доверительного контакта между ДОУ и родителями, которая выражается в 
следующем: 

положительном эмоциональном настрое педагогов и родителей на 
совместную работу по воспитанию детей. Родители уверены в том, что ДОУ 
всегда поможет им в решении педагогических проблем и в то же время не 
навредит, так как будут учитываться мнение семьи и предложения по 
взаимодействию с ребенком. Педагоги, в свою очередь, заручены пониманием 
со стороны родителей в большинстве проблем; 

Содержание направлений работы с семьями обучающихся по 
образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
- знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 
воспитания в детском саду;  
- показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 
бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 
развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 
поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 
зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 
принадлежности;  
- заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения;  
- помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 
общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 
развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций 
и зарождению новых;  
- поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 
незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения 
новой предметно-развивающей среды детского сада, группы- при поступлении 
в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 
ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности);  
- привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 
программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 
Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 
воздействий.  
- показывать родителям значение развития экологического сознания как 
условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 
человечества;  
- знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 
возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 
поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 
способности видеть, осознавать и избегать опасности;  
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- информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 
безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 
безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в 
песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). 
Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей 
дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой 
химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не 
оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 
Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 
непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию 
и имя; при необходимости фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 
телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —
«01», «02» и «03» и т. д.);  
- привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 
границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 
поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с 
детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование 
моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях;  
- подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 
Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение 
правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и 
т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 
посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов;  
- знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 
проблеме безопасности детей дошкольного возраста.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  
- обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 
развития ребенка в семье и детском саду;  
- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 
общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 
детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных 
с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной 
и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 
видеофильмов;  
- показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 
слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 
предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 
местам, местам отдыха горожан;  
- привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 
проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 
способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 
совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  
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Образовательная область «Речевое развитие»  
- изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 
внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 
ребенка в семье и детском саду;  
- рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 
общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 
связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка 
в развитии взаимодействия с миром и др;  
- показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 
информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 
семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 
взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 
не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 
делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 
ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 
подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию;  
- привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 
сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 
ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 
ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 
развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 
познавательными потребностями дошкольников.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
- на примере лучших образцов семейного воспитания показывать 
родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, раннего развития творческих способностей 
детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 
учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 
воспитании детей;  
- поддерживать стремление родителей развивать художественную 
деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 
художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и 
детей;  
- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 
деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 
занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 
скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 
Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-
архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 
экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др;  
- организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 
выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников 
и скульпторов. Показывать родителям ценность домашнего чтения, 



МАДОУ «Центр развития ребенка - детский cад №6 г. Шебекино Белгородской области» 

 

79 

 

выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, 
словесного творчества.  
- рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 
чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 
художественной литературой;  
- обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка 
в ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных 
театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать 
родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 
направленных на развитие художественного вкуса ребенка;  
- совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 
викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 
работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми 
литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 
библиотекой;  
- привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 
оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 
детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.  
- знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 
близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 
музыкальном воспитании детей;  
- раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 
«воздействия» на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 
семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 
(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности 
ребенка, детско-родительских отношений;  
- привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-
художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 
возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 
(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 
Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 
композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера; 
- информировать родителей о концертах профессиональных и 
самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 
образования и культуры;  
- совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 
маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 
музыкальных инструментов и пр.  

Образовательная область «Физическое развитие»  
- разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 
«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 
рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 
предпосылок для полноценного физического развития ребенка;  
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- ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 
отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 
гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную 
утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 
совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 
подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 
спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 
лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 
посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов;  
- информировать родителей об актуальных задачах физического 
воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 
возможностях детского сада в решении данных задач;  
- знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 
семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 
важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной 
деятельности;  
- создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 
физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы 
(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в 
совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 
организуемых в детском саду (а также районе, городе).  
- объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 
ребенка;  
- информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 
ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о 
действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 
перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 
Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 
ребенка;  
- ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 
посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов;  
- знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми 
в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 
ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и 
при участии медико-психологической службы детского сада создавать 
индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 
реализации.  

Проектная и исследовательская деятельность 
 Стимуляция детской инициативы проходит через такие формы работы 

как проектная  и исследовательская деятельность.  
Федеральный государственный образовательный стандарт ДО 

предполагает формирование у детей инициативности и активности, воплотить в 
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жизнь которые может помочь проектная  и исследовательская деятельность, как 
детей, так и педагогов.  

Проектная деятельность, как никакая другая, поддерживает детскую 
познавательную инициативу в условиях детсада и семьи. Тема эта весьма 
актуальна по ряду причин.  

Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный 
опыт реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для 
ребенка еще и представляет интерес для других людей, он оказывается в 
ситуации социального принятия, которая стимулирует его личностный рост и 
самореализацию.  

Во-вторых, всевозрастающая динамичность внутри общественных 
взаимоотношений требует поиска новых, нестандартных действий в самых 
разных обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на 
оригинальности мышления.  

В-третьих, проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 
(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно 
проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую 
инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта.  

В детском саду проектирование включено в педагогический процессе, в 
календарно-тематическое планирование работы воспитателей, что позволяет не 
нарушать, а обогащать образовательную деятельность.  

Все формы развития у детей детской инициативы включены в 
циклограмму образовательной и совместной деятельности педагогов и детей. 

Этапы в развитии проектной деятельности: 
1) Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с 

детьми трех с половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте 
«из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого 
или путем подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: 
в этом возрасте еще сильна как потребность установить и сохранить 
положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий, характерен для детей пяти - шести лет, которые 
уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 
действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко 
взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 
сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны 
достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки 
сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 
способны выбрать необходимые средства для достижения результата 
деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 
предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся 
отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных 
проектов.  

3)Творческий, характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 
важно на том этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 
создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 
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содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом 
и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 
-педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей; 
-вовлекает дошкольников в решение проблемы; 
-намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей);  
-обсуждает план с семьями; 
-обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  
-вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта; 
-собирает информацию, материал; 
-проводит ООД, игры, наблюдения, целевые прогулки, экскурсии 

(мероприятия основной части проекта);  
-дает домашние задания родителям и детям;  
-поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  
-организует презентацию проекта (праздник, ОД, акция, КВН), составляет 

совместный с детьми книгу, альбом; 
-подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Исследовательская деятельность 
Этапы становления исследовательской деятельности: 
1) ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования); 
2) проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования); 
3) планирование (формулировка последовательных задач 

исследования, распределение 
4) последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 
5) эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, 
6) первичная систематизация полученных данных); 
7) анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 
Алгоритм действий: 
1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось 

бы разрешить. Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-
то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим 
все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо 
уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом 
простом и привычном. 

2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что 
можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 
Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что 
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исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний, а 
проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, 
реализующий проект, решает реальную проблему). 

3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, 
зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей 
исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». 
Примерные формулировки целей проектов обычно начинаются словами 
«разработать», «создать», «выполнить». 

4.Определение задач исследования (основных шагов направления 
исследования).  

5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной 
логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка 
предвидения событий.  

6. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 
составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать 
что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов 
исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что 
исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к 
компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, 
сделать выводы. 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 
образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей (коррекционная программа) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  
- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, 
речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   
- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 
нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 
психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 
консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с 
ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей 
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с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   
- достижение уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 
разных видах  детской деятельности и в различных коммуникативных 
ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации 
содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 
представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-
развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 
родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 
дошкольной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 
расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 
речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

детей с ТНР; 
- познавательное развитие, 
- развитие высших психических функций; 
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

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

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

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

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 
состоянием   компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 
уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом 
речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 
структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 
предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 
последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы 
коррекционной работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 
соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 
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словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 
языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 
правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 
обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 
определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных 
навыков;   

- сформированность психофизиологического, психологического и 
языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

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

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 2х 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 
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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-развивающей 
работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 
возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 
функций детей с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 
предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 
целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 
условиях овладения родной речью), психического и физического развития 
проводится предварительная беседа с родителями (законными 
представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации 
с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью 
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которой является не только установление положительного эмоционального 
контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой 
коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, давать на них 
ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 
осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 
требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 
каждым педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями 
и  задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и 
дидактических материалов.  Беседа с ребёнком позволяет составить 
представление о возможностях диалогической и монологической речи, о 
характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 
использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 
интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или 
отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 
речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется 
национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, 
языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа может 
организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», 
«Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», 
«Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний 
ребенка, полученных  в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер 
и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом 
ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование 
навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах 
деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и 
называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 
выраженными признаками;  предметов и их частей; частей тела человека, 
животных, птиц;  профессий и соответствующих атрибутов;  животных, птиц и 
их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 
природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 
дополнение предложений  нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 
Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на 

определение возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и 
реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с 
этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных 
предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 
разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В 
заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой 
на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным 
словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование 
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деформированного  предложения и т.п.  
Обследование связной речи 
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – 
реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 
вступительной беседы. Для определения степени сформированности 
монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 
ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 
творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является 
возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 
сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 
второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 
рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 
монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 
материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам 
наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования,  членов 
предложения, использования сложных или простых предложений, принятия 
помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе 
прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-
грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи 
в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 
предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 
инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 
состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 
количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 
Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 
(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый 
звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 
предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой 
структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по 
тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 
различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 
включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 
самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 
воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 
обследовании фонетических процессов используются разнообразные 
методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 
сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-
демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют 
характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 
произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 
нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование 
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фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 
общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 
дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 
адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 
обследования изучению подлежит степень сформированности всех 
компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение 
первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного 
звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении 
после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 
количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 
пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 
коммуникативно-речевых навыков,  целесообразно применять несколько 
дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей  детей с 
ТНР:  первая схема – для обследования детей, не владеющих фразовой речью; 
вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной 
речи; третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью при 
наличии выраженных  проявлений недоразвития лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для 
обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 
остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития речи.  

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 
развития детей с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно 
говорить об однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого 
развития к категории детей с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим 
применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной 
коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения 
тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной медико-
психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких детей и 
проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в 
значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В 
целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать 
рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а также детей 
с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии.  
Родители информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком  на 
становление его речи, целесообразно обучать родителей основным приемам по 
стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка.  
Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 
нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, 
что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает 
необходимые предпосылки для правильного функционирования 
артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует 
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развивать у ребенка потребность в общении с взрослыми, формировать 
зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, 
стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на 
звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.   

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 
уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и 
развитие активной подражательной речевой деятельности.  В рамках первого 
направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, 
действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 
дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать 
обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 
существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 
элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления 
работы происходит развитие активной подражательной речевой деятельности 
(в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких 
родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего 
мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять 
первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 
повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного 
числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? 
Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, 
ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 
логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного 
или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По 
результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 
развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным 
обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный 
словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; 
действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих 
состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с 
помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная 
деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 
коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени 
обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение 
ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов 
восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 
памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В 
содержание коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и 
совершенствование моторно-двигательных навыков,  профилактика нарушений 
эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 
речевого развития)  предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения 
вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 
некоторых признаков;  формирование понимание обобщающего значения слов; 
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подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 
- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), 
учить первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования 
(число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные 
местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами  типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 
предложений : существительное плюс согласованный глагол в повелительном 
наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 
наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 
согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 
настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, 
спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  
из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление 
навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на 
вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое 
доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, 
с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 
элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 
неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 
правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 
поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать 
правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 
воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, 
силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 
Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-
слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 
звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя 
направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, 
формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 
гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 
нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 
объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 
формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 
именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-
двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 
ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР 
овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, 
понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, 
времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные 
рассказы, короткие сказки. 
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Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-
грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 
предусматривает: 
 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую 
речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий 
признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях 
готовности к овладению монологической и диалогической речью); 
 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 
свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  
- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 
простого слога без стечения согласных, выделение начального 
гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением 
согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление 
слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 
- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 
правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного 
анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание 
отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению 
элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 
понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез 
звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 
- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 
только увеличение количественных, но прежде всего качественных 
показателей: расширение значений слов; формирование семантической 
структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную 
речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 
(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- 
вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 
(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). 
Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, 
приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий 
действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; 
объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать 
синонимы (смелый - храбрый). 
- закрепление произношения многосложных слов с различными 
вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 
самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует 
уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи, фонетически правильно 
оформленной; расширение навыков составления повествовательного рассказа 
на основе событий заданной последовательности, составление предложений с 
разными видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы по 
картине, серии картин, по представлению, по демонстрации действий, 
преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и 
конца сюжета, элементов фантазии. 
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Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения 
которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное 
произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава 
слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 
наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать 
заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в 
слове. С самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ 
и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова 
играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 
кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 
является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки 
звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных 
признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют 
закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и 
письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и 
теми, или иными формами анализа. В определенной последовательности 
проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — 
вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез 
простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком 
звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-
звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего 
изучения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения 
артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой 
формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям 
дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в 
определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят 
указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и 
последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. 
Дети учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных 
гласных из положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в 
составе слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве 
зрительной опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской 
бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из полосок (или 
записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. 
Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов 
на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 
трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют 
соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и 



МАДОУ «Центр развития ребенка - детский cад №6 г. Шебекино Белгородской области» 

 

94 

 

звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов 
без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со 
стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним 
закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), 
произношение которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в 
преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, 
согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — 
мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в 
слове достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на 
формирование и совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, 
на дальнейшее развитие высших психических функций, эмоционально-
волевого статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение 
двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых 
ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 
персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования 
простых и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии 
картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной 
речью в соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно 
оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру 
слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 
грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна со-
четаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать 
на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями 
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 
(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает  следующие 
направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 
лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп 
(панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 
словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 
длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с различным значением 
соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 
приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, вползать, 
подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – 
жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – 
веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с 
переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 
названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной – 
портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 
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грамматической категории в другую (читать -  читатель – читательница – 
читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 
навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема 
предложений путем введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 
пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 
навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, 
автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и 
самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 
мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 
закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление 
анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех 
сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические 
навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 
работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 
стратегии коррекционного воздействия, направленную на 
преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-
волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства  
мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а 
также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 
обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 
предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 
последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 
развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 
недоразвитии предполагает дифференцированные установки на 
результативность работы в зависимости от возрастных критериев.  

 Для детей старшей группы  планируется: 
-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных 

позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в 
речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя 
ими на практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 
словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 
звука в слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, 
реализации этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 
- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 
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-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-
мягкие звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом 
уровне;  

- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков 
и слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 
Коррекционно-развивающее воздействие при ТНР предполагает 

дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 
возрастных критериев.  

Для детей старшего дошкольного возраста:  
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  

- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств;  
- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые 
высказывания.  

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 
диалогической и монологической форм) различных формах и видах детской 
деятельности:  
- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом;  
- использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 
словообразования;  
- способен правильно произносить все звуки, определять место звука в 
слове;  
- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 
картинок; из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков 
пересказывает небольшие литературные произведения.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:  
- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого 
этикета;  
- умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание 
сверстника.  

Развитие литературной речи:  
- способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, 
читать стихи по ролям;  
- способен под контролем взрослого пересказывать знакомые 
произведения, участвовать в их драматизации.  

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 
художественного восприятия и эстетического вкуса:  
- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 
произведения;  
- называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы;  
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- способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания 
персонажей;  
- знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений 
разных жанров;  
- знаком с произведениями детских писателей и поэтов Формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности:  
- способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры; 
способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый 
согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук);  
- правильно употребляет соответствующие термины.  

Для детей подготовительной группы:  
- учить участвовать в коллективной беседе (самостоятельно 
формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);  
- формировать навыки свободного использования речи для установления 
контакта, поддержания и завершения разговора;  
- учить использовать слова разных частей речи в точном соответствии с их 
значением, пользоваться эмоционально-оценочной лексикой и выразительными 
средствами языка;  
- формировать навыки использования разнообразных способов 
словообразования, сложные предложения разных видов, разные языковые 
средства для соединения частей предложения;  
- учить правильно произносить все звуки родного языка, отчетливо 
произносить слова и словосочетания, проводить звуковой анализ слов;  
- формировать навыки самостоятельного пересказывания небольших 
литературных произведений, составления по плану и образцу описательных и 
сюжетных рассказов;  
- знакомить с произведениями детских писателей и поэтов  
- учить определять последовательность слов в предложении, звуков и 
слогов в словах, различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»;  
- формировать навыки дифференцированного использования 
разнообразных формул речевого этикета в общении со взрослыми и 
сверстниками;  
- учить соблюдать элементарные нормы словопроизношения, постановки 
словесного ударения;  
- формировать навыки выразительного чтения стихотворений;  
- учить самостоятельно пересказывать знакомые художественные 
произведения;  
- учить эмоционально реагировать на поэтические и прозаические 
художественные произведения;  
- формировать навыки импровизации на основе литературных 
произведений;  
- способствовать осмыслению событий, которых не было в личном опыте;  
- учить воспринимать текст в единстве содержания и формы;  
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- учить различать жанры литературных произведений, выделяя их 
характерные особенности;  
- формировать навыки восприятия слова и предложения как 
самостоятельные единицы речи, правильного использования в речи;  
- учить делить предложения на слова и составлять из слов (2-4);  
- учить членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов;  
- формировать навыки звукового анализа слов.  

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь 
дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это 
проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на 
вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального 
мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 
осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и 
употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют 
навыками словообразования и словоизменения.  

Особенности организации коррекционно-образовательного процесса 
групп для детей 5-7 года с тяжелыми нарушениями речи. 

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

Режим дня и регламент занятий учителя-логопеда и воспитателей 
строится с учётом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, 
также учетом коррекционно - развивающих задач.  

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного 
воздействия ориентирован на осмысление детьми учебного материала, 
закрепление знаний и умений в ходе образовательной деятельности и 
упрочение соответствующих навыков в актах речевой коммуникации.  

Выделяются коррекционные задачи для воспитателей группы 
компенсирующей направленности для детей с нарушением речи:  
- Обследование детей в начале учебного года, определение уровня их 
развития (только на основе данных диагностики воспитатель начинает 
планировать свою работу).  
- Закрепление у детей речевых навыков на индивидуальных занятиях по 
заданию учителя-логопеда. Особое внимание уделяется автоматизации звуков.  
- Проведение вечерней коррекционной работы с детьми (по заданию учителя-
логопеда).  
- Пополнение, уточнение и активизация лексического запаса детей в процессе 
всех режимных моментах.  
- Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 
правильностью речи детей (воспитатель должен знать, на какой стадии 
закрепления звуков находится ребенок, и следить за поставленными звуками, 
грамматической поставленными звуками в повседневной жизни).  
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- Развитие у детей внимания и памяти – психических процессов, тесно 
связанных с речью.  
- Совершенствование у детей артикуляционной и пальцевой моторики, также 
связанной с речевой функцией.  

В руководстве игровой деятельностью воспитатель учитывает, что детей 
с тяжелыми нарушениями речи приходится специально обучать игре.  

Коррекционные логопедические занятия несут большую речевую и 
умственную нагрузку на ребенка, а потому является наиболее трудным 
предметом, требующим повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения, и всегда проводится первым. Артикуляционная 
гимнастика включается и в занятия воспитателя по развитию речи.  

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных 
особенностей детей с тяжелыми нарушениями речи, по-разному реагирующих 
на свой дефект, на коммуникативные затруднения, на изменение условий 
общения. Особое внимание должно быть обращено на детей, имеющих в 
анамнезе неврологическую симптоматику и отличающихся 
психофизиологической незрелостью. 

Содержание коррекционной работы 
Логопедические занятия являются основной формой коррекционного 

обучения, которая способствует развитию всех компонентов языка и 
подготовке детей к обучению в школе. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 
(I уровень развития речи) 

Логопедические занятия с детьми I уровня развития речи проводятся 
индивидуально или небольшими подгруппами. Это объясняется тем, что они не 
в полном объеме владеют пониманием речи, усваивают инструкции, 
обращенные только лично к ним, а также наличием имеющихся специфических 
особенностей психической деятельности. Поэтому занятия проводятся в форме 
игры. 

Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы: 
- развитие понимания речи; 
- развитие активной подражательной речевой деятельности; 
- развитие внимания, памяти, мышления детей. 
Развитие понимания речи 
Учить детей находить предметы, игрушки.  
Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать 

предметы и игрушки.  
Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого.  
Учить понимать слова обобщающего значения.  
Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с окружающим 

миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией.  
Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает 

вопрос по содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на 
него).  
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Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, куда?, 
откуда?, с кем?. 

Учить детей понимать грамматические категории числа 
существительных, глаголов.  

Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам.  
Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени 

единственного числа: Валя читала  
книгу; Валя читал книгу. 
Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их 

словесному описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, сосет 
лапу). 

Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения 
названных действий (резать — нож, шить — игла, наливать суп — половник). 

Учить определять причинно-следственные связи (снег — санки, коньки, 
снежная баба).  

Развитие активной подражательной речевой деятельности 
Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка). 
Учить детей называть имена друзей, кукол. 
Учить подражанию• голосам животных; • звукам окружающего 

мира;  звукам музыкальных инструментов.  
Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай. 
Учить детей указывать на определенные предметы: вот, это, тут. 
Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это Тома. 
Учить детей составлять предложения по модели: обращение + глагол 

повелительного наклонения: Тата, спи. 
 Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени единственного числа 3-го лица (спи — спит, иди — идет).  
Развитие внимания, памяти, мышления 
Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым 

игрушки и предметы (2—4 игрушки).  
Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили. 
Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной 

последовательности (в рамках одной тематики). 
 Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (2—3 игрушки одной тематики).  
Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда 

(мама, папа; мама, папа, тетя). 
 Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) 

«лишнюю»: шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, груша, 
стол. 

Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить 
узнавать предмет по одной его детали. 

Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать их из 
разных тематических групп и раскладывать их в определенной 
последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, ложка, карандаш. 
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Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: дождь 
– зонт, снег – коньки. 

Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать только 
красные машинки, белые кубики и т. д.).  

Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, 
треугольники, круги). 

Учить определять лишний предмет из представленного ряда:  
- 3 красных кубика и 1 синий; 
- кукла, клоун, Буратино –шапка; 
- шуба, пальто, плащ –шкаф; 
- красная машина, красная лодка, красный пароход –желтая машина. 
Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей. 
Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями на 

крышке коробки.  
Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки («Из рук 

детворы ветер вырвал воздушные... шары») 
Организация коррекционно-развивающей работы 
с детьми (II уровень речевого развития) 
Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей с 

данным уровнем речевого развития планируются с учетом результатов их 
логопедического обследования, позволяющих выявить потенциальные речевые 
и психологические возможности детей. 

Логопедические занятия для этих детей подразделяются на 
индивидуальные и подгрупповые. Индивидуальные занятия носят 
опережающий характер, так как основная их цель — подготовить детей к 
активной речевой деятельности на подгрупповых занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 
- активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 
-  подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих 

звуков; 
-  постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 
В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 

психологических и характерологических особенностей детей, количество их в 
подгруппах варьируется по усмотрению логопеда (от 2—3 до 5—6 человек). В 
начале учебного года количество человек в подгруппе может быть меньше, чем 
к концу обучения. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами 
коррекционного обучения детей: 

- развитие понимания речи; 
- активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка; 
- развитие произносительной стороны речи; 
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- развитие самостоятельной фразовой речи.  
Развитие понимания речи 
Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 
Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков.  
Формировать понимание обобщающего значения слов.  
Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью.  
Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка 
Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры 

(кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко). 
 Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить 

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами -
ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.).  

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа 
имен существительных и прилагательных. 

Учить дифференцировать названия предметов по категории 
одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в речи 
качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, 
красивый и т. п.).  

Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных 
мужского и женского рода «мой — моя» и их согласованию с 
существительными.  

Закреплять навык составления простых предложений по модели: 
обращение + глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, стой!). 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 
изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит).  

Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: 
«Кто? Что делает? Что?» 

 Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 
Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять 

его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать 
вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 

 Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где 
кукла? Можно взять?). Учить составлять предложения по демонстрации 
действий, по вопросам. 

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 
Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, 

ты, он, она, они). 
Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех 

предложений (по вопросному плану). 
Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные 

(один, два, много). 
Учить использовать в самостоятельной речи распространенные 

предложения за счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, 
дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). 
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 Продолжать учить изменять существительные по категории падежа 
(дательный, творительный, родительный падежи). 

 Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи 
некоторых простых предлогов (на, в, под). 

 Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые 
наиболее часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, 
подал, ушел, унес, убрал и т. п.). 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с 
уменьшительно-ласкательным значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 
согласования прилагательных с существительными.  

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 
числительных с существительными с продуктивными окончаниями (много 
столов, много грибов, много коров и т. п.).  

Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений 
с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения 
в ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка). 

Учить называть части предмета для определения целого (спинка – стул, 
ветки – дерево, стрелки – часы).  

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-
ситуативному принципу (санки – зима, корабль – море). 

 Учить подбирать существительные к названию действия (кататься –
велосипед, летать –самолет, варить –суп, резать –хлеб). 

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их 
описанию.  

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия 
геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), основных цветов 
(красный, синий, зеленый, черный) и наиболее распространенных материалов 
(резина, дерево, железо, камень и т. п.).  

Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? 

Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?». 
Расширять объем предложений за счет введения однородных 

подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и 
мяч.). 

Заучивать короткие двустишия и потешки.  
Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на 

вопросы и самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос 
товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из 
двух-трех-четырех простых предложений (по картинному и вопросному плану).  

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам.  
Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами 

предложение, начатое логопедом.  
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Развитие произносительной стороны речи 
Учить детей различать речевые и неречевые звуки. 
Учить детей определять источник звука. 
Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию.  
Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка.  
Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза).  
Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 

предложений. 
Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический 

рисунок слов. 
Формировать звуко-слоговую структуру слова.  
Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 
Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, 

например: «па-па-па» с разным ударением, силой голоса, интонацией.  
Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых 

гласных и разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и 
гласных звуков (па-то-ку).  

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та – кта, по – 
пто). 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 
(III уровень развития речи) 

Основными направлениями коррекционного обучения детей с ОНР III 
уровня развития речи детского сада являются: 

- формирование лексико-грамматических средств зыка; 
- формирование правильного звукопроизношения; 
- развитие связной речи. 
Основное содержание занятий: 

-  развитие понимания речи; 
-  уточнение и расширение словарного запаса; 
- формирование обобщающих понятий, практических навыков 

словоизменения и словообразования; 
-  воспитание навыков употребления простых распространенных 

предложений и некоторых видов сложных синтаксических структур. 
Содержание занятий по формированию лексико-грамматических 

средств языка 
Развитие понимания речи:  
умение вслушиваться в обращенную речь и выделять названия 

предметов, действий, признаков, а именно: правильное восприятие обра-
щенных вопросов, выполнение соответствующих инструкций; различение 
семантического значения слов, разных грамматических категорий слов, 
соотнесение пространственных характеристик со значением простых и 
некоторых сложных предлогов; понимание разницы в значении слов, связанной 
с изменением морфемных элементов (окончаниями, суффиксами, 
приставками), и т. п.; 

Уточнение и расширение словарного запаса: 
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 формирование навыков употребления различных частей речи, слов, 
выходящих за рамки обиходного словаря; овладение навыками группировки 
слов по различным признакам и качествам, средствами антонимии и 
синонимии; развитие способности к пониманию и употреблению слов и 
выражений с переносным либо отвлеченным значением и т. п.; 

Формирование понятий, формирование практических навыков 
словоизменения и словообразования: 

- формирование понятий начинается с достаточно простых, обобщающих, 
закрепленных ранее (игрушки, посуда), до более конкретных, 
дифференцированных (одежда — летняя, зимняя и т. д.); 

- образование существительных с уменьшительно-ласкательным 
значением, глаголов с разными приставками (на-, вы-, по-), прилагательных; 
овладение умением изменять части речи по грамматическим категориям; 
согласование слов в составе словосочетания, а затем и предложения; 
употребление в самостоятельной речи простых, а затем и сложных предлогов с 
соблюдением правил грамматического оформления фразы; 

- обобщенное значение слов; 
- развитие умения сравнивать слова по их длине (короткие и длинные 

слова); 
- употребление притяжательных местоимений мой - моя в сочетании с 

существительными мужского и женского рода; 
- практическое овладение навыками изменения числа и падежа 

существительных (дательный и винительный падежи, а также творительный в 
значении орудия, производителя и объекта действия), числа глаголов 
настоящего и прошедшего времени; 

- изменение повелительного наклонения глаголов единственного числа на 
изъявительное наклонение, третьего лица, настоящего времени (спи – спит, 
сиди – сидит); 

Воспитание навыков употребления простых распространенных 
предложений и некоторых видов сложных синтаксических структур. 

- овладение навыками составления простых предложений по вопросам, 
демонстрации действия, по картинке, по наглядно-графической модели: 

Им.п. существительного + согласованный глагол + прямое дополнение  
(«Мама пьет чай», «Папа читает книгу» и т. п.); 

Им.п. существительного + согласованный глагол + 2 существительных в 
косвенных падежах («Мама шьет платье дочке, кукле», «Мама варит кашу 
сыну, дочке» и т. п.); 

- подготовка к овладению диалогической формой речи. 
Основное содержание занятий по формированию правильного 

звукопроизношения: 
- развитие фонематического слуха и восприятия; 
- развитие навыков произнесения слов различной звуко-слоговой 

структуры; 
- контроль за внятностью и выразительностью речи; 
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- подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа и 
синтеза. 

Основное содержание занятий по развитию связной речи: 
- обучение детей построению самостоятельных высказываний; 
- закрепление навыков построения различных типов предложений; 
- обучение детей умению передавать впечатления об увиденном, о 

событиях окружающей действительности; 
- обучение связному и логичному изложению содержания текстов, 

составлению рассказов по картине и серии картин, описанию предметов и 
объектов. 

Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную 
направленность. Усваиваемые ребенком элементы языковой системы должны 
включаться в непосредственное общение. Важно научить детей применять 
отработанные на занятиях речевые операции в аналогичных или новых 
ситуациях, творчески использовать полученные навыки в различных видах 
деятельности. Логопедические занятия по формированию лексико-
грамматических средств языка и развитию связной речи строятся с учетом 
обще дидактических и специальных (коррекционных) требований. 

Учителю – логопеду следует: 
- четко определить тему и цель занятия; выделить предметный, 

глагольный словарь и словарь признаков, которые дети должны усвоить в 
активной речи; 

- подобрать лексический и грамматический материал с учетом цели и 
темы занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к 
речевым и психическим возможностям детей. При этом допускается ненор-
мативное фонетическое оформление детьми части речевого материала; 

- обозначить основные этапы занятия (организационный, повторяющий, 
обучающий, закрепляющий, итоговый), показав их взаимосвязь с общей темой 
и целью, с одной стороны, и взаимообусловленность этапов внутри общей 
структуры – с другой;  

подчеркнуть наличие обучающего момента и последовательного 
закрепления 

- нового материала; 
- обеспечить постоянную смену видов заданий речевой и 

речемыслительной направленности, выстроенных в порядке нарастающей 
сложности; 

- включить разнообразные игровые и дидактические упражнения с 
элементами соревнования, контроля за своими действиями и действиями 
товарищей; 

- при отборе программного материала учитывать зону ближайшего 
развития дошкольника, его потенциалы возможности развития мыслительной 
деятельности, восприятия, внимания, памяти; 

- предусмотреть приемы, обеспечивающие вовлечение детей в активную 
речевую и познавательную деятельность; 
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- планировать регулярное повторение пройденного ранее учебного 
материала. 

Содержание логопедических занятий в подготовительной к школе 
группе 

Цель: преодоление недоразвития речи у детей, формирование 
полноценной фонетической и лексико- грамматической системы языка. 

В связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач, 
связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, 
лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей 
к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию 
у детей: 
- способности к сосредоточению; 
- умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение 

занятия; 
- умения следовать единому замыслу работы в процессе как 

индивидуальных, так и совместных усилий; 
- умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата; 
- возможности использования помощи партнера по работе. 

Логопедические занятия являются основной формой коррекционного 
обучения, которая способствует развитию всех компонентов языка и 
подготовке детей к обучению в школе. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 
(III  уровень развития речи) 

Основными направлениями коррекционного обучения детей с ОНР в 
подготовительной к школе  группе детского сада обучения являются: 

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 
- формирование правильного произношения; 
- подготовка к обучению грамоте; 
- развитие навыков связной речи. 

Содержание занятий по формированию лексико-грамматических 
средств языка 

Расширять лексический запас в процессе изучения новых тем, 
активизировать словообразовательные процессы: употребление наименований, 
образованных за счет словосложения (книголюб); прилагательных с 
различными значениями соотнесенности (камышовая, черепичная крыша).  

Учить употреблять существительные с увеличительным значением 
/голосище, носище, силища, хвостище/.  

Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов – 
глаголов, прилагательных, существительных /вкатить – выкатить, жадность – 
щедрость, бледный – румяный/. 

Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи 
/храбрый – смелый/. 
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 Учить дифференцированно, использовать в речи простые и сложные 
предлоги.  

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных /добрее…/, 
сложные составные прилагательные /темно-зеленый/. 

Учить преобразовывать одну грамматическую категорию в другую /танец 
– танцевать – танцовщик – танцовщица – танцующий/. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в 
роде, числе и падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в 
роде и падеже. 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова 
переносного значения /работать спустя рукава/.  

Основное содержание занятий по формированию правильного 
звукопроизношения 

Развитие фонематического слуха и восприятия. 
 Формирование умения дифференцировать на слухи в речи сохранные 

звуки с опорой на их акустические и артикуляционные признаки. 
Формирование умения дифференцировать на слухи в речи 

оппозиционные звуки /[р] – [л], /[с] – [ш] и тд. /, тонкие звуковые 
дифференциации /[т] - [т*] - [ч] и тд./.  

Развитие навыков произнесения слов различной звуко-слоговой 
структуры. 

 Воспитание правильной ритмико – интонационной и мелодической 
окраски речи. 

Контроль за внятностью и выразительностью речи. 
Основное содержание занятий по подготовке к обучению грамоте 
Развивать произвольное внимание и слуховую память, закреплять 

понятия «звук», «слог». Совершенствовать навыки различения звуков: речевых 
– неречевых, гласных – согласных, твердых – мягких, звонких – глухих, а также 
звуков отличающих способом и местом образования. Формировать умение 
выделять выделять начальный гласный звук, стоящий под ударением. Учить 
анализировать звуковой ряд, состоящий из двух – трех – четырех гласных 
звуков. Учить осуществлять звуковой анализ и синтез обратного слога. 
Формировать умение выделять последний согласный звук в слове. 
Формировать умение выделять первый согласный звук в слове. Формировать 
умение выделять гласный звук в положении после согласного /в слогах, 
словах/. Учить производить анализ и синтез прямых слогов. Знакомить с 
буквами, соответствующими правильно произносимым звукам; учить 
анализировать их оптико – пространственные и графические признаки. Учить 
составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом прямые. 
Учить осуществлять звуко – буквенный анализ и синтез слогов, слов. Вводить 
изученные буквы в наглядно – графическую схему слова. Обучать чтению 
слогов, слов аналитико – синтетическим способом. Формировать навыки 
написания слогов, слов /например лапа/. Формировать навыки преобразования 
слогов с помощью замены букв, удаления или добавления буквы. Развивать 
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оптико - пространственные ориентировки. Развивать графо - моторные навыки. 
Учить определять количество слов в предложении, их последовательность. 

Основное содержание занятий по развитию связной речи 
Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе 
событий заданной последовательности. Упражнять в распространении 
предложений за счет введения однородных членов предложения /сказуемых, 
подлежащих, дополнений, определений/. Учить анализировать причинно-
следственные и временные связи, существующие между частями сюжета. 
Закреплять навыки составления рассказа по картине /с опорой на 
вопросительно – ответный, наглядно – графический планы/. Продолжать учить 
составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать потешки, 
стихотворения. Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой 
на картинный, вопросный планы, с распространением предложений, с 
добавлением эпизодов, с элементами рассуждений. Совершенствовать навыки 
составления рассказов описаний /одного предмета, двух предметов в 
сопоставлении/. 

Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную 
направленность. Усваиваемые ребенком элементы языковой системы должны 
включаться в непосредственное общение. Важно научить детей применять 
отработанные на занятиях речевые операции в аналогичных или новых 
ситуациях, творчески использовать полученные навыки в различных видах 
деятельности. Логопедические занятия по формированию лексико-
грамматических средств языка и развитию связной речи строятся с учетом 
общедидактических и специальных (коррекционных) требований. 

Обозначенные выше направления работы логопеда реализуются на 
логопедических занятиях на протяжении всего учебного года. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 
(IV уровень развития речи) 

 Направления коррекционно-развивающей работы: 
1) совершенствование произносительной стороны речи; 
2)  совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 
3)  развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 
4)  подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 
Совершенствование произносительной стороны речи 
Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), 

имеющихся в речи детей. Формировать умение дифференцировать на слух и в 
речи сохранные звуки с опорой на их акустические и артикуляционные 
признаки, на наглядно-графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], [с], [с’], 
[з], [з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.). Развивать умение дифференцировать звуки по 
парным признакам (гласные — согласные, звонкие — глухие, твердые — 
мягкие, свистящие — шипящие и т. д.). Закреплять произношение звуков в 
составе слогов, слов, предложений, текстов. 
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Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и 
закрытыми слогами, со стечением согласных и без них. 

 Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой 
структуры. 

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую 
окраску речи. 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 
самостоятельной речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные 
звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые 
дифференцировки ([т] — [т’] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и 
т. д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на 
предмет правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’], [ч], 
[щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов 
сложной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

 Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее 
богатой интонационно-мелодической окраски.  

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов 

(черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, занавес, 
выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление 
наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб, 
белоствольная береза, длинноногая — длинноволосая девочка, 
громкоговоритель; прилагательных с различными значениями соотнесенности: 
плетеная изгородь, камышовая, черепичная крыша и т. д. 

Учить употреблять существительные с увеличительным значением 
(голосище, носище, домище). Совершенствовать навыки подбора и 
употребления в речи антонимов — глаголов, прилагательных, 
существительных (вкатить — выкатить, внести — вынести, жадность — 
щедрость, бледный — румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную 
структуру (футболист — спортсмен, который играет в футбол). Упражнять в 
подборе синонимов и практическом употреблении их в речи (скупой, жадный, 
храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля).  
Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги. 

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, 
злее, слаще, гуще, дальше); сложные составные прилагательные (темно-
зеленый, ярко-красный). 

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: 
широкая душа, сгореть со стыда.  
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Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в 
профессию ж. р. (воспитатель – воспитательница, баскетболист – 
баскетболистка). 

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую 
(танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий). Уточнять 
и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и 
употребление сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, самокат, 
снегокат); объяснение и практическое употребление в речи существительных с 
уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением (кулак — 
кулачок — кулачище).  

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 
дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные). 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 
предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным 
значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, 
замечательный, великолепный).  

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 
Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже. 
Закреплять навыки согласования числительных с существительными в 

роде, падеже. 
Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 

самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; плакать — 
рыдать — всхлипывать).  

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы 
в другие (веселье — веселый — веселиться — веселящийся). 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова 
переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья преданность, 
работать спустя рукава, закидать шапками). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, 

объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки. 
Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление 

рассказов-описаний каждого из них.  
Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся 

слов; словосочетаний с рифмами.  
Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 
Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе 

событий заданной последовательности.  
Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных 

членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений).  
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Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 
существующие между частями сюжета.  

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 
вопросительно-ответный и наглядно-графические планы).  

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 
заучивать потешки, стихотворения.  

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на 
картинный, вопросный планы.  

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества 
(с элементами небылиц, фантазийными фрагментами).  

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя 
отдельные эпизоды). Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа 
причинно-следственных и временных связей, существующих между ними. 

 Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за 
счет введения в них однородных членов предложения. 

 Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:  
- с распространением предложений;  
- с добавлением эпизодов;  
- с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей 

сюжетной линии (начала, кульминации, завершения сюжета). 
 Заучивать стихотворения, потешки. 
Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного 

предмета, двух предметов в сопоставлении). 
Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 
Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами. 
Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-

либо событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного 
описания действий, поступков, его составляющих. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Развивать произвольное внимание, слуховую память.  
Закреплять понятия «звук», «слог».  
Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, 

гласных — согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также звуков, 
отличающихся способом и местом образования и т. д. Формировать умение 
выделять начальный гласный звук, стоящий под ударением, из состава слова 
(у — утка). 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех 
гласных звуков.  

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: an. 
Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, 

например: мак.  
Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 
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Формировать умение выделять гласный звук в положении после 
согласного (в слогах, словах). 

Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па. 
Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым 

звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — количество изучаемых букв и 
последовательность их изучения определяется логопедом в зависимости от 
индивидуальных особенностей детей); учить анализировать их оптико-
пространственные и графические признаки. 

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, 
потом — прямые. 

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 
Развивать оптико-пространственные ориентировки. 
Развивать графо-моторные навыки. Продолжать развивать оптико-

пространственные ориентировки. 
Совершенствовать графо-моторные навыки. 
Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», 

«твердый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный звук». 
Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 
Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции 

или акустическим признакам ([с] — [ш], [с] — [з], [п] — [б] и т. д.). 
Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных 

букв, формировать навыки их дифференциации. 
Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 
Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 

наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 
Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 
Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 
Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 
Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, 

кошка), учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать 
и писать. 

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены 
букв, удаления или добавления буквы (му — пу, мушка, пушка, кол — укол и 
т. д.). 

Учить определять количество слов в предложении, их 
последовательность. 

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие 
предложения. 

Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения 
коротких текстов. 

Особенности индивидуальной логопедической работы с детьми, 
страдающими дизартрией 

У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены 
нарушением иннервации речевого аппарата. Их устранение осуществляется в 
условиях длительной коррекции. 
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На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию подвижности 
органов артикуляции, способности к быстрому и четкому переключению 
движений, устранению сопутствующих движений (синкинезий) при 
произношении звуков, нормализации просодической стороны речи. 
Специальное внимание уделяется формированию кинестетических ощущений. 
В связи с этим проводится комплекс пассивной и активной гимнастики органов 
артикуляции. Последовательность и длительность упражнений определяется 
формой дизартрии и степенью ее выраженности. 

У детей с тяжелой степенью дизартрии также формируется 
приближенное произношение трудных по артикуляции звуков, с тем чтобы на 
его основе развивать фонематическое восприятие и обеспечить усвоение 
программы на групповых занятиях. В течение года необходимо осуществить 
коррекционно-развивающую работу по уточнению произношения этих звуков и 
овладению в конечном итоге правильной артикуляцией. Необходимо также 
обращать особое внимание на овладение полноценной интонацией, 
выразительностью речи. 

Комплектование групп компенсирующей направленности 
(для детей с тяжелыми нарушениями речи) 

Особенности комплектования групп в МАДОУ.  
Комплектование групп проводится на основании заключений ТПМПК.  
Зачисление в группы компенсирующего вида осуществляется по 

заключению Территориальной психолого – медико-педагогической комиссии 
(ТПМПК) МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» и 
только с согласия их родителей (законных представителей). Протоколы 
ТПМПК – документы, доступ к которым имеет педагог – психолог и учитель - 
логопед, который доводит до сведения всех педагогов, организующих 
коррекционно-образовательный процесс с ребенком, необходимые сведения 
для выстраивания системы коррекции.  

Комплектование групп осуществляется по принципу дифференциации 
детей с учетом их возраста, вида и степени выраженности речевых нарушений.  

Ключевые позиции в организации коррекционно-образовательной работы 
в группе принадлежат учителю – логопеду, деятельность которого основана на 
выполнении взаимосвязанных и взаимообусловленных функций:  

- диагностическое;  
- профилактическое;  
- коррекционно-образовательная;  
- организационно – методическое;  
- аналитическая;  
- консультативная;  
- координирующая.  
Игнорирование хотя бы одной из них неизбежно приводит к 

дефицитарности других и снижению качества коррекционно – образовательной 
работы с детьми в целом.  

Учитель – логопед дает рекомендации по содержанию образовательной 
деятельности, проводимой воспитателями, узкими специалистами: по выбору 
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лексической темы. Он обозначает примерный перечень словаря, лексико – 
грамматических категорий, определяет детей, которые нуждаются в 
автоматизации исправленных звуков, закреплении навыка согласования, 
управления (по ЛГК). Дает рекомендации по осуществлению коррекционной 
работы в направлениях, проводимых воспитателями, узкими специалистами, 
которые, в свою очередь, доводят до сведения учителя – логопеда результаты 
наблюдений за детьми в процессе детской деятельности (их достижения и 
трудности).  

 
Образовательный процесс в группах компенсирующей направленности 

организуется в соответствии с возрастными потребностями индивидуально – 
типологическими особенностями развития обучающихся, объединяющей 
характеристикой которых является наличие у них специфических нарушений 
речи.  

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста 
подчиняется общей логике развёртывания коррекционно-образовательного 
процесса и может быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд 
этапов.  

Алгоритм логопедической работы с детьми дошкольного возраста 
Этапы  Основное содержание  Результат  

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
ы

й 
 

Стартовая психолого- 
педагогическая и логопедическая 
диагностика детей.  
Формирование информационной 
 готовности педагогов ДОУ и 
родителей к проведению 
коррекционно-педагогической 
работы с детьми. 

Конструирование 
индивидуальных  
коррекционно- речевых программ 
помощи ребёнку с нарушениями 
речи в ДОУ и семье. Разработка 
программ групповой 
(подгрупповой) работы с детьми, 
имеющими сходные структуру 
речевого нарушения и/или 
уровень речевого развития. 
Проектирование программ 
взаимодействия специалистов 
ДОУ и родителей ребёнка с 
нарушениями речи 

О
сн

ов
но

й 
 

Решение задач, заложенных в 
индивидуальных и групповых 
(подгрупповых) коррекционных 
программах. Психолого-
педагогический и логопедический 
мониторинг.  
Согласование, уточнение (при 
необходимости – корректировка) 
меры и характера коррекционно-
педагогического влияния участников 
образовательного процесса.  

Положительная динамика 
процесса устранения у детей 
отклонений в речевом развитии.  
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За
кл

ю
чи

те
ль

ны
й 

 Оценка качества и устойчивости 
результатов коррекционно-речевой 
работы с ребёнком (группой детей).  
Определение дальнейших 
образовательных (коррекционно-
образовательных) перспектив 
выпускников.  

Решение о прекращении 
логопедической работы с 
ребёнком (группой детей), 
изменении её характера или 
корректировка индивидуальных и 
групповых (подгрупповых) 
программ и продолжение 
логопедической работы.  

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации парциальных программ 

Парциальная образовательная программа социально-коммуникативного 
развития «Мир Белогорья, я и мои друзья», Л.Н.Волошиной, Л.В. Серых.  

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с содержанием 
программы реализуется в образовательной деятельности и режиме дня 
дошкольной организации в различных формах: 

1. На занятиях по познавательному, художественно-эстетическому, 
речевому, физическому развитию. 

2. В организованной и самостоятельной игровой деятельности (на 
прогулках во второй половине дня). 

3.Формах досуговой деятельности (праздниках, развлечениях). 
4. Совместной проектной деятельности педагогов, детей и родителей. 

Следуя ведущей идее программы, основной формой и методом осуществления 
социально-коммуникативного развития является игра. 

Игровые технологии в современном дошкольном образовании 
рассматриваются как способ формирования ключевых компетентностей 
дошкольников, а именно: социальной, коммуникативной, информационной. 
Использование игровых технологий обеспечивает максимальное 
эмоциональное вовлечение участников в события, допуская возможность 
вернуть ход и попробовать другую стратегию, создает оптимальные условия 
для развития предусмотрительности, гибкости мышления и 
целеустремленности 

Создание образовательных технологий – вопрос совершенно новый в 
дидактике дошкольного обучения. Поскольку дошкольный возраст обладает 
своей спецификой в области ведущей деятельности ребенка, встает вопрос о 
разработке особого вида образовательных технологий – игровых, гармонично 
сочетающихся с ведущим (игровым) видом деятельности дошкольника. 

Важно понять, что представляют собой игровые технологии, как их 
использовать в образовательной деятельности. правильно сконструировать и 
описать. 

Ценность игровых технологий заключается в стимулировании 
практических навыков, развитии воображения и интуиции ребёнка. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты нацеливают 
педагогов дошкольного образования на широкое использование игровых 
технологий. 

Игровые технологии обеспечивают условия для формирования у ребёнка 
позиции субъекта деятельности. Они обладают не до конца освоенным, 
реализованным в современном дошкольном образовании воспитательным 
потенциалом, направлены на решение значимой проблемы социально- 
коммуникативного развития дошкольников. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно 
обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в 
форме различных педагогических игр. В отличие от игр вообще, 
педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной 
целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые 
могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются 
образовательной направленностью. На наш взгляд нельзя ставить знак 
равенства между педагогической игрой и игровой технологией. Хотя по своей 
сути педагогические игры являются ее содержательным компонентом, 
определяют ситуативную и целевую направленность. 

В содержании и конструкции игровых технологий нашло выражение 
свойственное русской народной педагогике представление о воспитании у 
детей самостоятельности, как важнейшей черты национального характера. 

Однако достаточно часто встречается в педагогической практике то, что 
обучение в форме игры носит развлекательный характер. Для эффективности 
обучения необходимо, чтобы образовательные технологии для дошкольников, 
носили чётко обозначенную и поэтапную описанную систему игровых заданий 
и игр. При разработке игровой образовательной технологии в дошкольном 
учреждении необходимо учитывать ряд принципов: 

- принцип органичности игровой ситуации содержанию конкретной 
образовательной деятельности (игровые действия должны соответствовать сути 
осваиваемого материала, а не быть способом его «украшения»); 

- принцип адекватности используемого предметного содержания 
(игровая деятельность по социально-коммуникативному развитию должна быть 
направлена на освоение норм и правил взаимодействия, общения выявление и 
их усвоение в процессе игры); 

- принцип интерактивности предполагает участие в игровой 
деятельности каждого ребёнка. 

Обратим внимание педагогов-практиков на тот факт, что игровая 
технология представляет собой детерминированную функциональную систему, 
в качестве взаимосвязанных, взаимодействующих и взаимосодействующих 
элементов которой выступают последовательно выстроенные компоненты, 
конечным результатом которой выступает образовательный результат. Поэтому 
при проектировании образовательной деятельности по программе мы 
придерживаемся алгоритмизированной иерархии: 
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- определение ситуативной направленности игровой технологии через 
формулирование её названия; 

- формирование целевой направленности игровой технологии, через 
иерархию целей, которая придаст ей системную организацию; 

- обоснование генерального замысла через обозначение концептуальной 
основы игровой технологии; 

- разработка содержательной части игровой технологии; 
- определение процессуальной составляющей игровой технологии; 
- разработка системных механизмов управления игровой технологией; 
- обоснование механизмов координации средств и методов игровой 

технологии с учетом получаемых результатов в иерархии достижения целевых 
установок; 

- материально-техническое и медико-биологическое обеспечение 
игровой технологии. 

Все эти компоненты нашли отражение в содержании парциальной 
программы. 

Игровые технологии имеют огромный потенциал с точки зрения 
приоритетной образовательной задачи: формирования субъектной позиции 
ребенка в отношении собственной деятельности, общения и самого себя, это 
очень важно в социально-коммуникативном развитии дошкольников. 

Использование данного подхода в целостном педагогическом процессе 
ДОУ обеспечивает социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Каждый педагог с учетом индивидуальных особенностей развития детей 
свободен в выборе игровых технологий, представленных в программе, может 
рекомендовать их родителям для использования в домашних условиях, 
организации совместной игровой деятельности детей разного возраста 

 
Парциальная образовательная программа познавательного развития 

«Здравствуй, мир Белогорья!», Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой. 
Становлению ребенка как самостоятельного и инициативного субъекта 

деятельности, в данном случае – субъекта познания, способствует организация 
партнерской деятельности взрослого с детьми, развертывающейся как 
исследование вещей и явлений окружающего мира, доступное и 
привлекательное для дошкольников. В контексте парциальной программы 
познавательного развития «Здравствуй, мир Белогорья!» непосредственно 
образовательная деятельность осуществляется, прежде всего, в форме 
образовательных ситуаций, в ходе которых дети знакомятся с различными 
аспектами окружающей действительности, проявляют инициативу и 
самостоятельность в познавательно-исследовательской деятельности и 
экспериментировании с объектами живой и неживой природы (выявление 
свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, наблюдение, 
сравнение и классификация объектов); овладевают способами доказательства 
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своих утверждений и обоснования своих предположений; придумывают 
творческие вопросы, задачи, игры; принимают участие в обсуждении 
творческих задач и игр, предлагают свои варианты решения. 

Структура образовательной ситуации состоит из следующих этапов: 
1. Погружение в познавательно-игровую ситуацию. 
Основной целью данного этапа является развитие познавательной 

инициативы ребенка (любознательности). 
2. Проблемный этап. 
В ходе данного этапа дошкольники совместно с воспитателем 

формулируют проблемный вопрос и свою цель работы. 
3. Информационный этап. 
Воспитатель создает условия для освоения детьми основополагающих 

культурных форм упорядочения опыта: причинно-следственных связей, 
родовидовых (классификационных), пространственных и временных 
отношений. 

4. Стимулирование детских вопросов. 
Целью данного этапа является развитие восприятия, мышления, речи 

(словесного анализа-рассуждения). 
5. Символизация, моделирование. 
В основе деятельности на данном этапе лежит перевод дошкольников от 

систематизации опыта на уровне практического действия к уровню 
символического действия (схематизация, символизация связей и отношений 
между предметами и явлениями окружающего мира). Кроме того, 
осуществляется расширение кругозора детей посредством выведения их за 
пределы непосредственного практического опыта. 

6. Рефлексия. 
На данном этапе создаются условия для самооценки ребенком 

полученного продукта, который и определяется как результат обучения. 
Сначала самооценка звучит эмоционально, позже ребенок уже способен 
оценить соответствие полученного продукта замыслу деятельности, оценить 
успешность своего участия в деятельности. 

С целью формирования у детей предпосылок учебной деятельности, 
становления субъектной позиции ребенка в образовательном процессе, 
первоначального овладения дошкольниками знаково-системными формами 
мышления в образовательном процессе используются следующие методы и 
приемы: 

- исследовательские проекты «Во саду ли, в огороде», «Стригуновский 
лук от семи недуг», «Ими гордится наш край», «Здания бывают разные…», 
«Родники родного края», «Литераторы Белгородчины – детям», «Царь почв – 
чернозем - богатство Белгородской земли», «Во поле, во широком, уродился 
наш хлебушек», «История моего рода», «Вслед за магнитной стрелкой», «Семь 
чудес Белгородчины»; 
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- опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами: 
«Экспериментируем с водой», «Вот он какой – наш белый мел», 
«Сельскохозяйственный труд людей в Белгородской области», «Чем богата 
белгородская земля»; 

- коллекционирование (классификация): коллекция полезных 
ископаемых, глиняных игрушек, гербарий; 

- путешествие по карте «Животные и растения Белгородской области», 
«Замечательные места в нашем городе (поселке, селе) и районе», 

виртуальное путешествие по карте России «Наши соседи», «Белгородчина и 
города-побратимы»; 

- путешествие по «Ленте времени»: «Мой город (поселок, село) в 
прошлом и настоящем Белогорья», «Мир профессий и труда Белогорья в 
прошлом и настоящем», «История детского сада», «Семьи Белогорья вчера и 
сегодня»: «Белгородская область: знаковые даты истории», «Как ухаживали за 
животными в древности и сейчас», «Сельское хозяйство и промышленность 
Белгородчины: раньше и сегодня»; 

- экскурсии: «Детям о профессиях: кто делает молочные продукты?» 
(посещение молокозавода), «Можно ли вырастить овощи зимой?» (экскурсия в 
теплицу), «Художники Белогорья о природе родного края» (экскурсия в 
художественную галерею), «Я живу на улице героя!» (ближайшее окружение 
детского сада); виртуальные экскурсии: «С. М. Буденный: история Красной  

Армии на Белгородчине», «О ком рассказывают памятники Белогорья» 
(памятники воинской славы), музей-мастерская «Творчество художника С.С. 
Косенкова»; 

- изготовление интерактивной тематической папки (лэпбук): «Природа 
Белогорья», «Профессии Белогорья»; 

- реконструкции исторического прошлого: «Реконструкция 
многопоколенной сельской и городской семьи», «Как наши предки выращивали 
хлеб», «Профессии в прошлом нашего края»; 

- игра-моделирование «Защитники крепости Белгородской», 
«Белгородская кругосветка». 

Каждый из обозначенных методов и приемов, работая в целом на 
познавательное развитие дошкольников, создает наиболее благоприятные 
условия для реализации той или иной развивающей задачи: 

- исследовательские проекты - обогащение представлений и опыта 
детей, применение полученных знаний и умений в практической деятельности; 

- опыты (экспериментирование) – освоение причинно-следственных 
связей и отношений (представление о связях и зависимостях в неживой и 
живой природе); 

- коллекционирование (классификация) – освоение родо-видовых 
(иерархических) отношений (представление о видовом разнообразии в природе, 
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о видах рукотворных предметов); 
- путешествие по карте – освоение пространственных схем и 

отношений (представления о пространстве мира и родной стране); 
- путешествие по «Ленте времени» - освоение временных отношений 

(представления об историческом времени – от прошлого к настоящему, на 
примерах материальной цивилизации: история жилища, транспорта и т.п.); 

- экскурсии – упорядочение опыта ребенка на наглядной основе, 
ознакомление с рукотворным миром (изобретенные человеком механизмы, 
приборы, инструменты);  

- изготовление интерактивной тематической папки (лэпбук) – связи и 
отношения явлений и предметов устанавливаются как на уровне практической 
классификации, так и на уровне образно-символического, иллюстративного 
материала; 

- реконструкции исторического прошлого не преследуют снабдить 
детей детальными историческими сведениями. Главное – создать в 
воображении ребенка целостные живые образы (люди с целями и 
особенностями их деятельности, событиями, с ними происходящими); 

- игра – моделирование – развитие у ребенка личных способов 
упорядочения собственного опыта (способов познавательной деятельности), 
проявления собственной познавательной инициативы. 

Значительно обогащают представления и впечатления дошкольников 
ознакомление с произведениями художественной литературы, просмотр 
мультипликационных и видеофильмов, работа в творческих мастерских, 
инсценировка любимых сказок и рассказов в ходе различных режимных 
моментов. В рамках парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья!» 
осуществляется знакомство дошкольников с произведениями художественной 
литературы, живописью, творчеством людей родного края, что обеспечивает 
усвоение необходимых представлений в образной, чувственной форме, 
способствует становлению важнейшего компонента деятельности – готовности 
к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

Учитывая особенности восприятия детей дошкольного возраста, 
необходимо ориентироваться на презентацию предметов и явлений 
окружающего мира во всем великолепии их качеств — звуков, запахов, вкусов, 
форм, цветовых и температурных особенностей. В этой связи целесообразно 
формирование банка мультфильмов как интегративного вида искусства, медиа-
материалов, аудио-материалов. Правильный подбор мультфильмов позволит 
подготовить ребенка к восприятию очередной темы, включить его в диалог на 
основе полученных представлений и образов, организовать по содержанию 
продуктивную деятельность. 

Организации общения и взаимодействия взрослого и детей способствуют 
игровые персонажи – куклы Белогор и Белогорочка. Эти персонажи выполняют 
роль внешней формы проявления самосознания дошкольника: ребенок 
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разговаривает с куклами, которые отвечают на вопросы воспитателя, 
разговаривают между собой. 

Белогор и Белогорочка предлагают детям проблемные ситуации, требуют 
от ребенка контекстного речевого высказывания в связи с возникшей 
ситуацией, меняют позицию дошкольников, превращая его в «знатока». 

Применение и осмысление знаний, умений, накопление опыта 
осуществляется в различных видах самостоятельной детской деятельности. 
Важнейшим условием саморазвития, самореализации растущего человека 
является грамотная организация предметно-пространственной среды. 
Деятельность ребенка в условиях обогащенной среды позволяет проявлять 
любознательность, пытливость, стремиться к творческому отображению 
познанного. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды группы 
начинается с приемной. Именно здесь воспитатель общается с родителями, а 
интерьер создает эмоциональный настрой ребенка и взрослого на грядущий 
день. Поскольку предполагается активное участие родителей в реализации 
парциальной программы, целесообразно разместить в пространстве приемной 
информационное поле (стенд) для общения с родителями. Названия его могут 
быть самыми разными «Окно в мир Белогорья», «Путеводитель по программе 
«Здравствуй, мир Белогорья!», «Вместе познаем родной край» и др., где будет 
размещаться подробная информация о предстоящих акциях, походах, 
экскурсиях, заготовках необходимых материалов для детской деятельности, 
схемы, чертежи поделок, буклеты и информационные листки  с необходимой 
познавательной информацией. Это может быть магнитная доска, пробковое 
полотно, сплетенная из лозы салфетка, пластиковые карманы для размещения 
информации и др. Необходимо в рамках этого поля необходимо предусмотреть 
место для «обратной связи», где будут освещаться результаты детской 
деятельности: рисунки, поделки, фото-отчеты о проведенных мероприятиях, 
интересные высказывания детей. 

В оформлении группы желательно использовать продукты народных 
промыслов края, пейзажи, макеты храмовых сооружений, 
достопримечательностей города и области. 

Поскольку в программе для каждого возраста используются игровые 
персонажи, как носители культурных традиций нашего края - Белогор и 
Белогорочка, обязательно их присутствие в развивающей среде каждой группы. 
Не лишним будет обеспечить их «жильем», а поскольку персонажи 
используются в разных ситуациях, лучше иметь 3 варианта кукол: куклы 
размеров 30-40 см, би-ба-бо и маленькие куклы размером 10-12 см. Первый 
вариант кукол использовать в игровой деятельности детей и игровых 
ситуациях, би-ба-бо для обыгрывания диалогов, рассказов, театрализованных 
ситуаций, маленькие куклы будут незаменимы во время организации 
режиссерской игры с использованием игрового макета или песочницы. 

Для организации самостоятельной и совместной со взрослым 
деятельности необходимо оснащение существующих центров материалами в 
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соответствии с реализуемой темой. Так как при реализации программы в 
группах старшего дошкольного возраста предполагается работа в    контексте 

«лента времени» в детских садах-новостройках будет проблемой рассказ 
и составление фото-летописи о прошлом детского сада. Целесообразно будет 
их замещение на любые фотографии детских садов прошлого. 

Модуль «Моя семья - мои корни» в старшем дошкольном возрасте 
предусматривает реконструкцию многопоколенной сельской и городской семьи 
прошлого. В реализации темы не обойтись без фотографий, произведений 
жанровой живописи, пусть даже в электронном виде и альбомах. Важным здесь 
будет этап моделирования, для которого разработан комплект картинок, 
которые помогут составить портрет семьи (прошлого и настоящего) и 
проиллюстрировать деятельность каждого члена семьи в организации ее 
жизнеобеспечения. 

Рекомендуется иметь коллекцию полезных ископаемых. Старшие 
дошкольники могут познакомиться со свойствами различных материалов: мел, 
железная руда, песок, глина, которые есть на территории нашего края. 

Для знакомства детей любого возраста с животным миром и природой 
может использоваться педагогическая песочница с набором миниатюрных 
фигурок.  С ее помощью возможно осуществление операции классификации с 
включением в задания ситуации выбора; отработка родо-видовых 
классификаций; организация игр на знакомство с окружающим; работа с 
географическими картами; исторические игры; игры – экскурсии по городу. 

Сформировать представления детей об экосистемах, характерных для 
Белгородской области, помогут модели экосистем, а также схематические 
изображения, отражающие их структуру. 

При знакомстве с природными ландшафтами проблемой представляется 
нам освоение понятий хвойный лес, лиственный лес, река, озеро, болото детьми 
среднего возраста. В этой связи планируется использование игрового 
материала и сказочных персонажей. 

Реализуя модуль, связанный с трудом и профессиями, полезным будет 
использование образно-символического материала, который презентует 
многообразие окружающего мира, расширяет круг представления детей. Это 
могут быть карты-схемы, которые после беседы размещаются в пространстве 
группы «Вода в доме», «Хлеб на столе», «Как рубашка в поле выросла», 

«Природные ресурсы». 
Пополнить развивающую среду группы смогут материалы совместных с 

родителями мини-проектов, при такой форме работы возможна будет 
организация обучения по схеме: «знаешь сам - расскажи товарищу». 

Тематикой проектов может быть прошлое предметов, история названий 
городов, рек, сел, создание костюмов, макетов, карт, коллекций. 

Формирование у детей представлений о народных промыслах Белогорья 
возможно через включение ребенка в процесс производства изделия или вещи с 
использованием доступных для них материалов: плетение поясов, изготовление 
традиционных головных уборов, импровизированная вышивка по пластиковой 
канве и настоящая выставка с разъяснением заложенного в этих вещах смысла. 



МАДОУ «Центр развития ребенка - детский cад №6 г. Шебекино Белгородской области» 

 

124 

 

Почти в каждом детском саду функционирует мини-музей 
краеведческого направления. Его коллекция станет незаменимым подспорьем в 
работе педагогов, необходимо только определить содержание деятельности на 
базе мини-музея для каждого возраста и ее направленность. Для малышей это 
может быть игровая деятельность, для детей среднего возраста игровая и 
художественно-творческая, для старших дошкольников – познавательно- 
исследовательская, художественно-творческая и трудовая. Например, младшие 
дошкольники познакомятся здесь с народными колыбельными песнями, 
покачают люльку с «младенцем», вместе с воспитателем отведают чай из 
самовара, «понарошку» испекут в печке пирожок или покрутят колесо прялки; 
воспитанники старших и подготовительных групп проведут аналогии между 
предметами быта прошлого и настоящего, устроят посиделки с рукоделием, 
поупражняются управляться с ухватом и рубелем, а мальчишки займутся 
изготовлением «оружия» из папье-маше. 

Для реализации тем, связанных с замечательными людьми родного края, 
не обойтись без фотоматериалов, оформленных в виде альбомов, слайдовых 
презентаций, фотовыставок. 

Деятельностный подход к реализации тем, связанных с архитектурой и 
производством, позволят обеспечить дидактические игры, игры-ходилки, 
«промышленная карта» города или края, коллекции, составленные (если 
возможно) из брендов производимой предприятиями продукции (например, 
конфетные этикетки фабрики «Славянка»).  

Подспорьем при реализации любой темы станут раскраски и разрезные 
картинки, давно и эффективно используемые педагогами. 

Необходимо отметить, что не следует делать упор на приобретение 
дорогостоящих игр и игрушек. Подчас незатейливые материалы и 
оборудование, изготовленное руками педагогов и родителей, несут в себе 
большой развивающий эффект. 

Результативность деятельности педагогов в большой степени зависит от 
единства подходов дошкольной образовательной организации и семьи. 
Поэтому проблемы познавательного развития дошкольников на основе 
социокультурный ценностей Белгородской области рассматриваются в рамках 
родительского просвещения (семейные клубы, выставки, стенды) и активного 
взаимодействия с родителями (совместные проекты, викторины, экскурсии). 

В программе по каждому модулю запланировано взаимодействие с 
родителями с учетом современных эффективных форм: 

-  Разработка совместно с родителями кодекса «Правила для пап и мам»; 
- Мастер-класс для родителей «Игры с природным материалом»; 
- Карта «Развитие познавательных интересов дошкольников»; 
- Проект «Во саду ли, в огороде» и другие; 
- Выставка фотографий «Мой прадедушка - герой»; 
- Альбом «Наша большая семья»; 
Акция «Сохраним пролеску» и другие формы. 



МАДОУ «Центр развития ребенка - детский cад №6 г. Шебекино Белгородской области» 

 

125 

 

Парциальная программа экологического воспитания «Юный эколог», 
С.Н. Николаевой. 

Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на ее 
чувственном восприятии, эмоциональном отношении к ней, знании 
особенностей жизни отдельных живых существ, некоторых биоценозов, 
приспособительных зависимостей живых организмов от факторов внешней 
среды, взаимосвязей внутри природных сообществ. Эти знания помогают детям 
понять конкретные ситуации в поведении животных, состоянии растений, 
правильно оценить их и адекватно на них реагировать. Осознанный характер 
отношения проявляется в том, что дети могут сами объяснить ситуацию или 
понять объяснения взрослых, самостоятельно или вместе с взрослыми, 
выполнить отдельные трудовые действия, направленные на сохранение и 
улучшение жизни растений и животных. 

Процесс становления осознанно-правильного отношения к природе 
сопровождается определенными формами детской деятельности, которые 
могут служить критерием оценки уровня экологической воспитанности. Это 
самостоятельные наблюдения, опыты, рассказы о своих переживаниях и 
впечатлениях, воплощение их в различной деятельности (в игре, рисунке) и т. 
п. 

В программе выделено шесть основных тем, с которыми знакомятся 
дошкольники: 

- «Неживая природа - среда жизни растений, животных, человека» 
(мироздание (вселенная), вода, воздух, почва и камни, сезоны); 

- «Многообразие растений и их связь со средой обитания» 
(комнатные растения, растения на участке детского сада), 

- «Многообразие животных и их связь со средой обитания» (обитатели 
уголка природы, домашние и сельскохозяйственные животные, перелетные и 
зимующие птицы), 

- «Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания» 
(растения, птицы, млекопитающие), 

- «Жизнь растений и животных в сообществе» (лес как экосистема; тайга 
как экосистема; тропический лес как экосистема; пруд, озеро, река как 
экосистема; море как экосистема; луг как экосистема; степь как экосистема), 

- «Взаимодействие человека с природой» (человек – живое существо; 
как человек использует природу; как человек охраняет природу) 

Знакомство дошкольников с миром природы осуществляется в процессе 
наблюдений, опытнической деятельности, экскурсий, моделирования, чтения 
произведений художественной и познавательной литературы, рассматривания 
иллюстраций, просмотра видеофильмов и т.п. Все эти формы работы 
способствуют расширению представлений детей о мире природы, обогащению 
словарного запаса, развитию связной речи, воспитанию нравственных качеств. 
Дошкольники учатся устанавливать причинно-следственные связи между 
различными объектами и явлениями природы; знакомятся с правилами 
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поведения на природе; участвуют в посильном труде на природе, учатся 
ухаживать за обитателями уголка природы и т.п. 

Реализация программы осуществляется по следующим принципам: 
- постепенное в течение учебного года и от возраста к возрасту 

наращивание объема материала: от рассмотрения 1-2 объектов природы, 1-2 
способов их взаимосвязи со средой обитания к последовательному увеличению 
количества объектов и механизмов их морфофункци-ональной взаимосвязи с 
внешними условиями; 

- использование непосредственного природного окружения, которое 
составляет жизненное пространство дошкольников: систематическое изучение 
растений и животных зеленой зоны дошкольного учреждения, а затем объектов 
природы, которые можно продемонстрировать наглядно; 

- постепенное познавательное продвижение дошкольников: от 
единичных сенсорных впечатлений, объектов и явлений природы к 
многообразию этих впечатлений, конкретным, полноценным представлениям, а 
затем к обобщению представлений на основе объединения растений и 
животных в группы по их экологическому сходству; 

- широкое использование в работе с дошкольниками разных видов 
практической деятельности: систематическое включение их в сенсорное 
обследование объектов и явлений природы, проведение опытов, создание и 
поддержание необходимых условий для жизни растений и животных зеленой 
зоны дошкольного учреждения, различные виды изобразительной деятельности 
на основе впечатлений о природе, изготовление предметов и игрушек из 
природного материала; 

- подача познавательного материала и организация деятельности с 
помощью приемов, вызывающих у дошкольников положительные эмоции, 
переживания, разнообразные чувства; с использованием народных сказок, 
сказочных персонажей, разнообразных кукол и игрушек, разных видов игр. 

Материал программы распределен на весь учебный год по месяцам и 
неделям. В течение учебного года этот материал постепенно усложняется, 
наращивается объем знаний, впечатлений, интеллектуальных и практических 
умений. 

Каждая тема в начале года представлена достаточно просто и 
неоднократно повторяется в течение учебного года. В конце года дети уже 
имеют некоторую систему представлений, на основе которых их можно 
подвести к первоначальным обобщениям. 

Материал программы реализуется через разные виды практической 
деятельности: выращивание растений, поддержание необходимых условий для 
животных, зимнюю подкормку птиц, ведение календаря природы, проведение 
опытов, изготовление книг о природе, участие в подготовке и проведении 
акций. 

В ходе работы по программе широко используются сказки, игры, игровые 
обучающие ситуации, вызывающие у детей положительные эмоции. 
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Парциальная образовательная программа речевого развития «По речевым 
тропинкам Белогорья», Л.В. Серых, М.В. Паньковой. 

Содержание парциальной программы «По речевым тропинкам 
Белогорья» обеспечивает ежемесячное встраивание тематического материала 
программы в поэтапное решение основных задач речевого развития во 
взаимосвязи различных разделов речевой работы: обогащения и активизации 
словаря, работы над смысловой стороной слова, формирования 
грамматического строя речи, воспитания звуковой культуры речи, развития 
элементарного осознания языковых явлений. 

Структура тематических образовательных ситуаций парциальной 
программы «Речевые тропинки Белогорья» позволяет использовать 
предлагаемый материал ежемесячно в рамках взаимодействия взрослого и 
детей (как посредством проведения занятий, так и в режимных моментах). При 
этом воспитателям предоставляется возможность определить целесообразность 
проведения каждой конкретной образовательной ситуации в определённый 
период месяца, недели, дня, исходя из индивидуальных особенностей 
воспитанников группы. Также предполагается возможность повторения, 
усложнения и дробления представленного образовательного содержания. 

Образовательные ситуации представлены в единой структуре, 
включающей пять взаимосвязанных этапов. 

Структура образовательной ситуации по парциальной программе по 
«Речевым тропинкам Белогорья» 

Организационный момент 
Приемы организации деятельности детей: пробуждение интереса детей; 

привлечение внимания за счет использования сюрпризных моментов в 
соответствии с возрастом детей; с сюжетом образовательной ситуации, целями, 
программными задачами. 

Мотивационно- ориентировочный этап 
1. четкая формулировка цели с достаточной степенью осознания и 

принятия детьми поставленной цели и обеспечением участия детей в 
рассмотрении проблемы, в формулировке цели предстоящей деятельности; 

2. объективность предлагаемой целевой установки (соответствие цели 
возрастным и индивидуальным особенностям детей, их интересам и 
потребностям, программным задачам). 

Мотивационные основы деятельности детей: 
1) ориентированность педагога на создание мотивационной основы 

(понимания и принятия детьми целей и задач деятельности, при необходимости 
формулировка критериев достижения целей, мотивация интереса к различным 
видам деятельности, к передаваемой информации); 

2) опора на личностные мотивы (стремление к общению, 
самореализации, самоутверждению, получению удовлетворения), 
познавательный интерес, эмоциональную сферу детей (стремление проявить 
участие во взаимодействии с персонажами). Создание «ситуации успеха». 
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Поисковый этап 
Организация педагогом совместной деятельности по выявлению путей 

достижения цели деятельности детей: 
1) формы и методы организации совместной деятельности (беседа, 

эвристическая беседа, постановка проблемных вопросов; приемы активизации 
мышления; соотношение монологических и диалогических форм общения); 

2) участие детей в составлении плана деятельности, 
самостоятельность в выборе форм и материалов. 

Практический этап 
План деятельности детей (чередование форм организации детской 

деятельности) 
Методическая, дидактическая и техническая оснащенность: 
Рациональность выбора материалов (соответствие возрасту, интересам 

детей, эстетическим и санитарным требованиям, удобство размещения, 
разнообразие материалов, обеспечивающее индивидуализацию работы, 
комплексный подход к рассмотрению объекта работы, комплексный подход к 
рассмотрению объекта или явления, обоснованное использование современных 
информационно-коммуникативных технологий, ТСО, наглядности). 

Рефлексивно- оценочный этап 
Содержание оценочной деятельности: предложение детям назвать 

результаты деятельности (и способы их достижения); соотнесение оценки 
итогов с выделенными в ходе мотивационно-ориентировочного этапа целями и 
планом деятельности; аргументирование оценки, показ детям их достижений и 
недоработок. Знакомство детей с наиболее наглядными параметрами и 
критериями оценки различных видов деятельности, форм работы; учёт 
возрастных и индивидуальных особенностей детей при оценивании; 
применение различных методов оценивания; сочетание методов 
педагогического оценивания, взаимооценки и самооценки детей, формирование 
у детей навыков самооценки. 

Направления продолжения образовательного взаимодействия 
взрослых с детьми в ДОО 

Включение родителей в образовательную деятельность: 
- Знакомство с традиционной культурой Белгородского края. 
- Предполагаемое содержание продолжения образовательного 

взаимодействия взрослых с детьми в семье. 
Взаимосвязь решения разных речевых задач создает предпосылки для 

наиболее эффективного усвоения речевых умений и навыков. Единство 
тематического содержания способствует концентрации внимания детей, 
используя постоянных персонажей Белогора и Белогорочку, презентуемых 
дидактических пособий для продолжения образовательного взаимодействия. 
При этом грамматические, лексические и фонетические упражнения проводят 
на уже знакомых словах и понятиях. Развитие речи и речевого общения в 
значительной мере обусловлено эмоциональной чувствительностью ребенка к 
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взаимодействию со взрослыми и сверстниками. Эмоции, включаясь в систему 
интегрированных эмоциональных и когнитивных процессов, играют важную 
роль в развитии образного мышления. Благодаря этому постепенное включение 
в самостоятельное построение связного высказывания становится для ребенка 
естественным и нетрудным. 

Каждая образовательная ситуация решает и воспитательные задачи. У 
детей развиваются культура речевого общения в широком смысле этого 
понятия, нравственные качества, формируются этические представления и 
нравственные чувства. 

В дошкольном образовании тесная взаимосвязь монологической и 
диалогической речи, как структурных компонентов коммуникативной 
компетентности рассматривается как взаимосвязь коммуникативных и речевых 
умений ребенка, как развитие речи в общении, усвоение социального опыта, 
познание, развитие творческих способностей дошкольников. Все эти умения 
дадут ребенку возможность в элементарных формах прогнозировать общение, 
ориентироваться на статус собеседника (друг, педагог, родители, незнакомый 
партнер, как сверстник, так и взрослый). 

Правильно организованное дидактическое общение создают предпосылки 
успешного овладения дошкольниками речью и коммуникативными умениями, 
развития творческих способностей ребенка в изобразительной, музыкальной и 
художественно-речевой деятельности. Ребенок постепенно в индивидуальном 
темпе осваивает умения выражать свои эмоции, чувства словом – образным, 
емким, точным. При этом формируется и культура общения, речевой этикет, 
основанные на традициях Белгородской области. 

В коммуникативные умения входят инициативность в беседах, 
самостоятельность, умение вступить в разговор, активность, эмоционально- 
оценочное реагирование. Развитие речевых и коммуникативных способностей 
является важнейшей задачей развивающего образования, воспитания культуры 
личности. Под культурой речи понимается не только владение нормами 
родного языка, но и умение использовать выразительные средства родного 
языка в различных условиях общения. Сюда включается, с одной стороны, 
проблема правильности речи, а с другой — умение выбирать из существующих 
вариантов наиболее уместный в стилистическом, смысловом и ситуативном 
отношении. 

В программе раскрываются задачи и содержание работы по развитию 
речи и речевого общения детей дошкольного возраста не только в условиях 
ДОО, но и в семье. Родители могут самостоятельно углублять получаемое 
детьми образование в соответствии с задачами речевого и коммуникативного 
развития детей, основываясь на предлагаемом им в виде рекомендаций 
содержании. 

Значительно обогащают представления и впечатления дошкольников 
ознакомление с произведениями художественной литературы, просмотр 
мультипликационных и видеофильмов, работа в творческих мастерских, 
инсценировка любимых сказок и рассказов в ходе различных режимных 
моментов. В рамках парциальной программы «По речевым тропинкам 
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Белогорья» осуществляется знакомство дошкольников с произведениями 
художественной литературы, что обеспечивает усвоение необходимых 
представлений в образной, чувственной форме, способствует становлению 
важнейшего компонента деятельности – готовности к эстетическому 
восприятию и оценке действительности. 

Применение и осмысление знаний, умений, накопление опыта 
осуществляется в различных видах самостоятельной детской деятельности. 
Важнейшим условием саморазвития, самореализации растущего человека 
является грамотная организация предметно-пространственной среды. 
Деятельность ребенка в условиях обогащенной среды позволяет проявлять 
любознательность, пытливость, стремиться к творческому отображению 
познанного. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды группы 
начинается с приемной. Именно здесь воспитатель общается с родителями, а 
интерьер создает эмоциональный настрой ребенка и взрослого на грядущий 
день. Поскольку предполагается активное участие родителей в реализации 
парциальной программы, целесообразно разместить в пространстве приемной 
информационное поле (стенд) для общения с родителями. Названия его могут 
быть самыми разными: «Путеводитель по программе «По речевым тропинкам 
Белогорья», «Речевые тропинки Белогорья» и др., где будет размещаться 
подробная информация о предстоящих акциях и мероприятиях, заготовках 
необходимых материалов для детской деятельности, буклеты и 
информационные листки с необходимой познавательной информацией. Это 
может быть магнитная доска, пробковое полотно, сплетенная из лозы салфетка, 
пластиковые карманы для размещения информации и др. Необходимо в рамках 
этого поля предусмотреть место для «обратной связи», где будут освещаться 
результаты детской деятельности: фото-отчеты о про- веденных мероприятиях, 
интересные высказывания детей. 

В оформлении группы желательно использовать продукты народных 
промыслов края, пейзажи, макеты храмовых сооружений, 
достопримечательностей города и области. 

Пополнить развивающую среду группы смогут материалы совместных с 
родителями мини-проектов, при такой форме работы возможна будет 
организация обучения по схеме: «знаешь сам – расскажи товарищу». 
Тематикой проектов может быть фольклор, народные сказки и игры 
Белгородской области, творчество писателей и поэтов. 

Почти в каждом детском саду функционирует мини-музей 
краеведческого направления. Его коллекция станет незаменимым подспорьем в 
работе педагогов, необходимо только определить содержание деятельности на 
базе мини-музея для каждого возраста и ее направленность. Например: 
младшие дошкольники познакомятся здесь с народными колыбельными 
песнями, покачают люльку с «младенцем», вместе с воспитателем отведают чай 
из самовара, «понарошку» испекут в печке пирожок или покрутят колесо 
прялки; воспитанники старших и подготовительных групп проведут аналогии 
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между предметами быта прошлого и настоящего, устроят посиделки с 
народными потешками, частушками, хороводами. 

Результативность деятельности педагогов в большой степени зависит от 
единства подходов дошкольной образовательной организации и семьи. 
Поэтому проблемы речевого развития дошкольников на основе 
социокультурных ценностей Белгородской области рассматриваются в рамках 
родительского просвещения (семейные клубы, выставки, стенды) и активного 
взаимодействия с родителями (совместные проекты, викторины, экскурсии). 

В программе по каждому разделу запланировано взаимодействие с 
родителями с учетом современных эффективных форм (мастер-класс для 
родителей «Народные игры и забавы»; проект «Наша Маша говорит, словно 
реченька журчит» и другие; выставка фотографий «Поэты и писатели 
Белогорья» и другие формы). 

 
Парциальная образовательная программа художественно-эстетического 

развития дошкольников 3-8 лет «Цветной мир Белогорья», Л.В. Серых, С.И. 
Линник-Ботова, А.Б. Богун, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева. 

Накопление художественно-творческого опыта дошкольников 
происходит в процессе изучения и освоения различных видов изобразительной, 
декоративно-прикладной и художественно- конструкторской деятельности, 
освоения основ рисунка, живописи, скульптуры, народного и декоративно-
прикладного искусства, изображения с натуры, по памяти и воображению 
(натюрморта, пейзажа, человека, животных, растений и др.); овладения 
основами художественной грамоты (композицией, формой, ритмом, линией, 
цветом, объемом, фактурой и др.). 

Дети стараются передать настроение в творческой работе посредством 
цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры 
материала; принять участие в обсуждении содержания и выразительных 
художественных средств, использованных авторами в своих произведениях 
изобразительного искусства, выразить свое отношение к произведению. 

Большой интерес у детей всегда вызывает информация по истории и 
культуре своей Родины (в том числе и своего края, населенного пункта). При 
знакомстве с этой информацией обращается внимание на роль природных 
условий, способствующих формированию характера традиционной культуры 
народов Белогорья (пейзажи родной природы; единство декоративного строя в 
украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма и т.д.); 
взаимосвязь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 
былинами, сказаниями, сказками (устным поэтическим фольклором) и др. 

В процессе бесед и выполнения художественно-творческих заданий 
осуществляется воспитание любви к природе родного края и своего Отечества, 
воспетых в произведениях художников, поэтов, музыкантов, народных 
мастеров, развивается внимание и способность  чувствовать красоту цвета, его 
оттенков, их роль в создании настроения человека. 
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Развитие эмоционально-ценностного отношения дошкольников к 
произведениям искусства осуществляется в процессе восприятия и 
эмоциональной оценки шедевров белгородского искусства. 

В соответствии с основными содержательными линиями федерального 
государственного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) 
необходимо, прежде всего, усилить мотивацию ребенка к познанию 
окружающего мира, обратить его внимание на то, что занятия – это вовсе не 
получение отвлеченных от жизни знаний, а наоборот – необходимая подготовка 
его к жизни, её узнавание, поиск полезной информации и навыки ее 
применения в реальной жизни. 

Занятие будет более эффективным при соблюдении следующих условий: 
- опора на познавательную активность, социальный опыт детей; 
- работа с детьми в режиме полилога, с опорой на интерактивные 

технологии, формы и методы обучения, игровую деятельность; 
- создание комфортного психологического климата в группе; 
- учет сущностных характеристик ФГОС ДО, реализация стратегии и 

тактики их внедрения; 
- качественное методическое обеспечение образовательного процесса 

по изобразительной деятельности (художественному творчеству). 
Структура образовательной ситуации состоит из следующих этапов: 
1. Организационный момент. 
Основной целью данного этапа является заинтересовать детей новой 

ситуацией, побудить высказать свое мнение по поводу планирования 
сотрудничества с педагогом и своими товарищами по группе. 

2. Проблемный этап. 
В ходе данного этапа дошкольники совместно с воспитателем 

формулируют проблемный вопрос и свою цель работы. 
3. Информационный этап. 
Воспитатель создает условия для освоения детьми основополагающих 

культурных форм упорядочения опыта: причинно-следственных связей, родо-
видовых (классификационных), пространственных и временных отношений. 

4. Моделирование (практическая работа). 
Целью данного этапа является развитие эстетического восприятия, 

художественных навыков. На данном этапе осуществляется 
экспериментирование с изобразительными материалами, реализация 
художественного замысла. 

5. Анализ результатов. 
Цель данного этапа – совместное обсуждение педагога и детей 

полученных результатов. Результаты работы на занятии могут быть 
представлены в виде выставки, альбома, коллажа, подарка младшим или 
родителям и т.д. 
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6. Рефлексия. 
На данном этапе создаются условия для самооценки ребенком 

полученного продукта, который и определяется как результат обучения. 
Сначала самооценка звучит эмоционально, позже ребенок уже способен 
оценить соответствие полученного продукта замыслу деятельности, оценить 
успешность своего участия в деятельности. 

В дошкольном возрасте закладываются основы нравственности, 
патриотизма, происходит усвоение основных моральных норм, принятых в 
семье, обществе. В это же время возрастает активность ребенка в разных видах 
деятельности (игровой, трудовой, познавательной), а также возникает 
самостоятельная игровая деятельность. 

Большая роль в проведении различных видов занятий отводится 
созданию в них игровых ситуаций. Игра способствует установлению 
доверительного общения педагога с детьми, возвышает детей и их родителей до 
«соавторов образовательного процесса». Игровые формы организации 
образовательного процесса благоприятствуют свободному выражению детьми 
их интеллектуальных, нравственно-эмоциональных и волевых качеств. 
Организации общения и взаимодействия взрослого и детей способствуют 
игровые персонажи – куклы Белогор и Белогорочка. Эти персонажи выполняют 
роль внешней формы проявления самосознания дошкольника: ребенок 
разговаривает с куклами, которые отвечают на вопросы воспитателя, 
разговаривают между собой. 

Белогор и Белогорочка предлагают детям проблемные ситуации, требуют 
от ребенка контекстного речевого высказывания в связи с возникшей 
ситуацией, меняют позицию дошкольников, превращая его в «знатока». 

В образовательной программе «Цветной мир Белогорья» большая роль 
отводится познавательно-исследовательской деятельности детей, которая 
рассматривается как форма их активности, направленная на познание свойств и 
связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствующая 
формированию целостной картины мира. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становления сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
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 своего народа, об отечественных и региональных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

В познавательно-исследовательской деятельности следует выделить 
следующие формы образовательной деятельности: непосредственно 
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образовательную деятельность, режимные моменты и самостоятельную 
деятельность детей. 

К непосредственно образовательной деятельности относятся: сюжетно-
ролевая игра; рассматривание; наблюдение; чтение; игра- 
экспериментирование; развивающая игра; экскурсия; интегративная 
деятельность; конструирование; исследовательская деятельность; рассказ; 
беседа; создание коллекций; проектная деятельность; экспериментирование; 
проблемная ситуация. 

Режимные моменты выстраиваются на: рассматривании; наблюдении; 
чтении; игре-экспериментировании; развивающей игре; ситуативном разговоре 
с детьми; экскурсии; интегративной деятельности (полихудожественном 
подходе); конструировании; исследовательской деятельности; рассказе; беседе; 
создании коллекций; проектной деятельности; экспериментировании; 
проблемной ситуации. 

Самостоятельная деятельность детей предполагает познавательно- 
исследовательскую деятельность по инициативе ребенка. 

В период дошкольного детства «островок» познавательно- 
исследовательской деятельности сопровождает игру, продуктивную 
деятельность, основывающихся на определенных ориентировочных действиях, 
опробования возможностей любого нового художественного материала. 

Уже к старшему дошкольному возрасту познавательно- 
исследовательская деятельность вычленяется в особую деятельность ребенка со 
своими познавательными мотивами, осознанным намерением понять, как 
устроены вещи, узнать новое о мире, об истории и культуре своего края, 
упорядочить свои представления о какой-либо сфере жизни, традициях своего 
народа. 

Следует также иметь ввиду, что для каждого конкретного познавательно-
исследовательского взаимодействия нужен привлекательный отправной момент 
– какое-либо событие, факт и др., вызывающие интерес дошкольников и 
позволяющие поставить вопрос и, благодаря ему, обозначить проблему 
исследования. 

Такими отправными моментами могут быть: 
- реальные события, происходящие в данный период: яркие природные 

явления (например, времена года, листопад, падающий снег, вьюга с метелью, 
громкий дождь, гроза, радуга, звездопад и др.), общественные события 
(например, предстоящий Новый год, Рождество, о которых все говорят и к 
которым готовятся; День Защитника Отечества, другие светские и 
православные праздники, которые характеризуются яркой палитрой средств 
художественной выразительности каждого их действа и др.); 

- специально «смоделированные» воспитателем (педагогом): внесение в 
группу предметов с необычным эффектом или назначением, ранее неизвестных 
детям и вызывающих неподдельный интерес, а также связанную с ним 
исследовательскую активность («Что это такое? Из чего это сделано? Что с 
этим делать? Как это действует? Кому можно это предложить?»); 
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- воображаемые события, происходящие в художественном 
произведении, которое воспитатель напоминает детям, либо опирается на их 
социальный опыт; 

- стимулом к исследованию могут стать также события, происходящие в 
жизни группы, «заражающие» большую часть детей и приводящие к довольно 
устойчивым интересам (например, кто-то принес свою коллекцию, либо один 
предмет, изделие, вещь-образ, но очень интересный по форме, конструкции, 
цветовому сочетанию и пр., и все вслед за ним увлеклись  этим и на следующие 
занятия стали приносить тоже предметы, изделия и т.д.). 

При этом рекомендуется использовать разные формы работы с детьми: 
групповую, подгрупповую или индивидуальную. Чтобы развивать у детей 
способность сомневаться, критически мыслить, предпочтение следует 
отдавать групповым и подгрупповым формам работы. Ребенку легче проявить 
критичность по отношению к сверстникам, чем по отношению к взрослому. 
Сомнение, догадка, предположение возникает у него при сопоставлении своей 
точки зрения с мнением другого человека. 

Основными составляющими процесса организации исследовательской и 
проектной деятельности дошкольников могут выступать: сама 
исследовательская деятельность; педагог как инициатор (организатор) 
деятельности; ребенок как субъект ее организации. 

Для каждого возраста задачи исследовательской деятельности носят 
специфический характер. Так, например, в возрасте 2-3 лет преобладающими 
должны быть объекты для исследования в реальном действии с небольшим 
включением образно-символического материала; в 3-4 года объекты для 
исследования усложняются и становятся более разнообразными, а образно- 
символический материал начинает занимать более значительное место; в 4-5 
лет в дополнение к усложняющимся реальным объектам и образно- 
символическому материалу можно добавлять простейшие элементы 
нормативно-знакового материала; в 5-7 лет должны быть представлены все 
типы материалов с более сложным содержанием. 

В младшем дошкольном возрасте решение задач познавательно- 
исследовательского характера могут реализовываться через вхождение детей в 
проблемную игровую ситуацию (ведущая роль педагога); активизацию желания 
искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с педагогом); 
формирование начальных предпосылок поисковой деятельности (практические 
варианты художественно-творческой деятельности с использованием 
различных художественных материалов и техник (смешанных техник)). 

В старшем дошкольном возрасте задачи исследовательской деятельности 
должны быть направлены на формирование предпосылок поисковой 
деятельности, интеллектуальной инициативы; развитие умения определять 
возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а затем и 
самостоятельно; формирование умения применять данные методы, 
способствующие решению поставленной задачи, с использованием различных 
вариантов; развитие желания пользоваться специальной терминологией, на 
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ведение конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской 
деятельности. 

Эффективность деятельности образовательного учреждения по 
художественно-эстетическому развитию детей определяется также и 
многообразными формами его взаимодействия с родителями и другими 
социальными партнерами (учреждения культуры, образования). Подобная 
интеграция позволяет выстроить целостную систему «ДОУ – семья – социум» в 
реализации педагогического воздействия на дошкольников. 

В качестве форм взаимодействия дошкольного образовательного 
учреждения и семьи по проблемам художественно-эстетического развития 
ребенка на основе изучения и освоения культурных традиций Белогорья могут 
выступать: информационно-аналитические (анкетирование, опрос, интервью, 
беседа); познавательные (практикумы, дискуссии, круглые столы, мастер-
классы, педагогический совет с участием родителей, педагогическая 
лаборатория, аукцион, вечера вопросов и ответов, родительский тренинг, 
семейная гостиная, Клубы для родителей, Дни добрых дел, День открытых 
дверей, ознакомительные дни, открытые занятия, ролевые и деловые игры); 
досуговые (праздники, утренники, мероприятия: концерты, выставки, 
конкурсы, семейные вернисажи, совместные походы и экскурсии) и др. 

Взаимодействие образовательного учреждения, семьи и учреждений 
культуры может успешно выстраиваться на основе краеведческого материала, 
возможностей музейной педагогики. Такое взаимодействие усиливает 
информационные ресурсы познания культурного наследия, давая ребенку 
картину среды обитания; дополняет информационное поле ознакомления с 
культурой, искусством, традициями, развивает творческие способности детей в 
плане адаптации в социуме. 

 
Парциальная образовательная программа физического воспитания 

«Выходи играть во двор», Л.Н. Волошиной и др. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность в соответствии с 

содержанием программы реализуется в режиме дня в различных формах: 
1. Третье физкультурное занятие, которое проводится на открытом 

воздухе; 
2. Физкультурно-оздоровительная работа в течение дня (утренняя 

разминка, физкультминутки, динамические часы (часы подвижных игр на 
прогулках); 

3. Активный отдых (спортивные праздники, развлечения, досуги, 
участие родителей в праздниках, развлечениях) 

4. Самостоятельная двигательная деятельность в течение дня. 
Следуя принципам, заложенным в ФГОС, занятия проводятся в игровой 

форме. По содержанию и методике проведения игровые занятия отличаются от 
традиционных тем, что для решения образовательных, оздоровительных, 
развивающих и воспитательных задач подбираются соответствующие 



МАДОУ «Центр развития ребенка - детский cад №6 г. Шебекино Белгородской области» 

 

137 

 

подвижные игры. Игра является и формой организации, и методом проведения 
физкультурного занятия. 

Физкультурные занятия на открытом воздухе строятся на играх с 
разнообразными видами двигательной деятельности. Чем больше видов и 
способов действий с мячом, городками, битами, веревочками, ракетками, 
воланчиками, с природным материалом и их сочетаний, тем осознаннее и 
быстрее его деятельность, тем активнее его взаимодействие со сверстниками, 
успешнее ориентировка в окружающей обстановке. 

В содержание игровых физкультурных занятий включены подвижные 
игры общеразвивающего характера, направленные на формирование основных 
движений (ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья), учтена необходимость 
регулирования физической нагрузки, распределения ее на различные группы 
мышц, направленность игр на комплексное развитие двигательных 
способностей (мышечной силы, ловкости, быстроты, выносливости, 
координации движений).  

Схема построения игровых физкультурных занятий традиционна. 
Занятие состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной. 
Во вводной части занятия используются специальные приемы на 

развитие интереса и познавательной мотивации: детям предлагается 
отправиться в путешествие по городу или в гости в деревню, встретиться с 
мячами-весельчаками, которые поучат ребят играть в веселые игры, узнать в 
какие игры играют дети в других странах и поиграть в них. 

Создание игровой мотивации способствует увлеченному выполнению 
детьми физических упражнений. Мотивация придает смысл двигательной 
деятельности. Интерес детей вызывает воображаемая ситуация, представленная 
в образной, яркой форме, связанная с необычными условиями. Так мяч – 
Колобок приглашает детей в город мячей, где живут самые разные мячи: 
большие, маленькие, футбольные, баскетбольные, волейбольные. Дети по-
новому воспринимают инвентарь для игр, овладевают возможными вариантами 
действий с ним, пытаются воспроизвести наблюдаемый ими способ 
использования предметов. 

Игры первой части занятия обеспечивают активизацию внимания, 
памяти, мышления, разминку мышц, повышают функциональные возможности 
организма. 

Основная часть занятий по программе вариативна. Есть занятия, где 
планируются общеразвивающие упражнения с использованием инвентаря 
(ракетки, веревочки, природный материал, различные виды мячей). Есть 
занятия, где комплекс общеразвивающих упражнений проводится на основе 
подвижных игр в игровой или имитационной форме, по карточкам- заданиям. 
На карточках и схемах последовательно представлены игровые действия, 
которые должны выполнять дети. Основная часть занятия включает серию игр, 
направленных также на овладение основными движениями и развитие 
двигательных способностей, а также самостоятельную двигательную 
деятельность. 
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В заключительной части занятия планируются психокоррекционные и 
малоподвижные игры и предлагаются детям и их родителям домашние задания. 
Домашние задания можно рассматривать как одну из современных форм 
работы с родителями. Родителям даются рекомендации по методике 
выполнения задания. Сделать это можно через информацию в родительском 
уголке, в индивидуальных беседах. Домашние задания даются в игровой, 
занимательной форме, не являются обязательными. 

Утренняя разминка проводится на открытом воздухе. Один и тот же 
комплекс утренней разминки проводится 1 раз в месяц в течение 10 дней, в 
соответствии с перспективным планированием. Комплекс включает игры, с 
разнообразными видами двигательной деятельности, общеразвивающие 
упражнения с мячами, городками, битами, веревочками, ракетками, 
воланчиками, с природным материалом. Продолжительность утренней 
гимнастики 8-12 минут. 

Физкультминутки проводятся в паузах на занятиях по развитию речи, 
рисованию, формированию элементарных математических представлений. Их 
цель - поддержание умственной работоспособности детей на достаточно 
высоком уровне. Продолжительность физкультминуток 2-3 мин. Их проводят в 
момент, когда у детей снижается внимание и наступает утомление. Дети 
выполняют физические упражнения, стоя у столов или выходя на свободное 
место. Физкультминутка проводится в различных формах: 

- общеразвивающие упражнения (ОРУ) с шишками, камешками, 
ленточками, веревочками; 

- подвижные народные игры; 
- дидактические игры с различными движениями; 
- игровые упражнения. 

Большое значение при реализации программы придается организации 
культурных практик в режимных моментах, с целью проявления детьми 
самостоятельности и двигательного творчества в игровых и двигательных 
видах деятельности. 

Чрезвычайно важным этапом развития детского двигательного 
творчества является умение самостоятельно организовывать подвижные игры. 
При организации педагогом самостоятельной двигательной деятельности, 
возникающей по инициативе детей, большое значение имеет создание 
необходимых условий, способствующих развитию игры. Рациональный подбор 
спортивно-игрового оборудования (ракетки, веревочки, природный материал, 
различные виды мячей, обручи, карточки, на которых схематически 
изображены общеразвивающие упражнения, основные виды движений, 
фрагменты эстафет и других подвижных игр) поможет детям использовать 
накопленный двигательный опыт в самостоятельной деятельности на занятии, 
на прогулках. Этот вид деятельности является важным источником активности 
и саморазвития ребёнка. 

Начальным этапом формирования творческой деятельности у детей 
являются спортивные праздники, развлечения. 



МАДОУ «Центр развития ребенка - детский cад №6 г. Шебекино Белгородской области» 

 

139 

 

Участие в праздниках и подготовка к ним приносят большое 
эмоциональное и эстетическое удовлетворение, объединяют детей, педагогов и 
родителей общими радостными переживаниями, надолго остаются в памяти как 
яркое событие. Совместная деятельность детей, педагогов, родителей, игры, 
красочное оформление места проведения праздника и отдельных видов 
соревнований, оригинальные костюмы, красивые цветные эмблемы, звучание 
музыки, торжественное открытие и закрытие праздника влияют на развитие у 
детей чувства красоты, хорошего вкуса, воображения. Все это стимулирует 
развитие их творчества. Педагоги привлекают детей и родителей к 
придумыванию новых подвижных игр по картинам, по материалам знакомых 
художественных произведений, к изготовлению различных поделок для 
украшения спортивной площадки, подбору и размещению физкультурного 
оборудования и инвентаря, подготовке костюмов, атрибутов праздника. 
Сотрудничество и сотворчество детей, педагогов и родителей развивает 
воображение детей, побуждает их к свободным и естественным движениям, 
значительно совершенствует, активизирует творческую деятельность детей, 
поднимая ее на более высокий социальный уровень. 

Таким образом, систематическое использование подвижных игр в режиме 
дня в различных формах: на третьем  физкультурном  занятии, которое 
проводится на открытом воздухе, утренней разминке, динамических часах 
(часах подвижных игр на прогулках), в самостоятельной двигательной 
деятельности, индивидуальных занятиях, спортивных праздниках, 
развлечениях поможет ликвидировать дефицит движений, сбалансировать 
процессы роста и физиологического созревания, сформировать у детей 
привычки здорового образа жизни; приобщит их к универсальным ценностям 
человеческой жизни: доброте, коллективизму; создаст условия для их 
творческого самовыражения в двигательной деятельности, социализации 

 
III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребенка 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 
осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными 
и индивидуальными возможностями и интересами.  

1 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 
достижений ребенка, стимулирование самооценки.  
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3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  
4. Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 
сохранению его индивидуальности.  

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
ребенка дошкольного возраста.  

 Педагогическим коллективом МАДОУ в целом созданы следующие 
психолого-педагогические условия реализации ФГОС дошкольного 
образования. Педагоги дошкольного образовательного учреждения: 

1) уважают человеческое достоинство детей, формируют и 
поддерживают их положительную самооценку, уверенность в собственных 
возможностях и способностях в течение всего времени пребывания ребёнка в 
детском саду. В календарно - тематическом планировании образовательного 
процесса планируются задачи по выполнению этого условия и формы 
достижения результата. В образовательной деятельности с детьми 
используются игровые упражнения: «Ты можешь..», похвала, поощрение, 
сравнение ребенком своих достижений «вчера и сегодня» и выработка на этой 
основе предельно конкретной дифференцированной самооценки, 
предоставление ребенку возможности осуществлять большое число 
равнодостойных выборов, различающихся аспектом оценивания, способом 
действия, характером взаимодействия и создание условий для объективации и 
сравнении этих оценок сегодня и в недавнем прошлом. 

2) используют в образовательной деятельности формы и методы 
работы с детьми, соответствующие их возрастным и индивидуальным 
особенностям.  

3) строят образовательную деятельность на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 
ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития. Педагоги 
выстраивают образовательную деятельность с детьми на основе партнёрского 
взаимодействия. Для активизации детей педагоги используют игровые 
ситуации, проблемные ситуации и вопросы, требующие активной 
мыслительной деятельности детей. 

4) поддерживают положительное, доброжелательное отношение детей 
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 
деятельности; Педагоги используют различные методы и приёмы: поощрение, 
похвала, оценка действий детей в разных видах деятельности, потешки «Кто у 
нас хороший, кто у нас пригожий» и т.д. 

5) поддерживают инициативу и самостоятельность детей в 
специфических для них видах деятельности. Педагоги используют различные 
методы и приёмы: вопросы поискового характера, загадывание и отгадывание 
загадок», игры в стиле «Квест». В группах есть место для демонстрации детьми 
своих достижений. Все материалы находятся в доступе для детей.  

6) дают возможность выбора детьми материалов, видов активности, 
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участников совместной деятельности и общения. В специально организованной 
развивающей предметно - пространственной среде, организованной педагогами 
в группе имеются разнообразные материалы, которые дети выбирают сами. 
Педагоги поощряют самостоятельный выбор детьми участников деятельности, 
общения и видов активности, используя вопросы поискового характера, 
похвалу, поощрение. 

7) оказывают поддержку родителей (законных представителей) в 
воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлекают семьи в 
непосредственно в образовательную деятельность. В МАДОУ родители 
(законные представители) участники экспериментальной деятельности.  

8) Создание условий для получения без дискриминации качественного 
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. В МАДОУ 
созданы условия для получения качественного образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. Функционирует 2 группы для 
обучающихся с нарушением речи. В учреждении создана и стабильно 
функционирует ППк. На основании согласия родителей (законных 
представителей) педагогом - психологом и учителем - логопедом проводится 
диагностика и коррекция нарушений развития и социальной адаптации, 
оказание ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей, методов, 
способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 
получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих 
детей. 

9) Оценка индивидуального развития детей. Педагогическими 
работниками МАДОУ проводится оценка индивидуального развития детей в 
рамках педагогической диагностики с помощью электронного мониторинга 
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования). В картах по индивидуальной работе 
«Индивидуальный маршрут развития ребёнка», фиксируется работа, 
проведённая с детьми. Педагогом - психологом используется психологическая 
диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-
психологических особенностей детей). Участие ребёнка в психологической 
диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 
представителей). Результаты психологической диагностики используются для 
решения задач психологического сопровождения и проведения 
квалифицированной коррекции развития детей. 

10) Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 
детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

обеспечение эмоционального благополучия через: 
- непосредственное общение с каждым ребёнком. Педагоги в течение дня 

общаются с каждым ребёнком индивидуально в зависимости от возникающих 
ситуаций. Используют «Минутки релаксации», уединение, «Утренний круг», 
«Вечерний круг». 
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- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 
потребностям. контакт «на уровне глаз»; 

- индивидуальности и инициативы детей через: 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности. Педагоги создают развивающую 
предметно-пространственную среду в зависимости от тематики.  

Педагоги используют: 
- Беседы о Родине, народе, обычаях, истории и культуре 
- Чтение художественных произведений 
- Сюжетно-ролевые игры 
- Народные игры 
- Пример взрослых 
- Рассматривание и рассказывание по картинам из жизни других народов 
- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи. Проводятся анкетирование, опросы 
родителей.  

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 
- профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального образования. 
Педагогические и руководящие работники регулярно проходят курсы 
повышения квалификации в соответствии с планом - графиком на 3 года. 

- консультативной поддержки педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, 
в том числе инклюзивного образования (в случае его организации). В МАДОУ 
созданы и работает Консультационный центр. Консультации также 
опубликованы на официальном сайте МАДОУ. 

В МАДОУ созданы возможности: 
1) для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, а 
также широкой общественности. Ссылка на Программу есть на официальном 
сайте МАДОУ. 

2) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 
вопросов, связанных с реализацией Программы. Реализация воспитанниками 
основной образовательной программы частично обсуждается с родителями 
МАДОУ на общих и групповых родительских собраниях. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 
соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СП 
2.4.3648-20. 

В МАДОУ разработан учебный план и календарный учебный график, 
которые ежегодно корректируются и утверждаются приказом заведующего. 

В учебный план входит регламент организованной образовательной 
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деятельности групп компенсирующей направленности, в котором согласно СП 
2.4.3648-20 расписана ежедневная образовательная нагрузка на детей в 
соответствии с возрастом детей. 

Таким образом. В МАДОУ в основном созданы психолого-
педагогические условия, реализуются всеми участниками образовательных 
отношений. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  
Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ (далее РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 
требованиям (см. раздел Перечень нормативных и нормативно-методических 
документов). 

Развивающая предметно-пространственная среда в МАДОУ 
обеспечивает реализацию адаптированной основной образовательной 
программы ДО детей с ТНР, разработанную с учетом ПАООП. При 
проектировании РППС МАДОУ учитывает особенности своей образовательной 
деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования 
используемых вариативных образовательных программ, возможности и 
потребности участников образовательной деятельности (детей с ТНР и их 
семей, педагогов и других сотрудников МАДОУ, участников сетевого 
взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда в МАДОУ обеспечивает 
возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 
учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного 
пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 
словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 
деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 
детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 
коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР. 

Развивающая предметно-пространственная среда в МАДОУ создается 
педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 
индивидуальной траектории развития. Она строиться на основе принципа 
соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие 
росту, массе тела, размеру 

руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 
Для выполнения этой задачи РППС: 
- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства 

обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 
числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 
оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 
развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и 



МАДОУ «Центр развития ребенка - детский cад №6 г. Шебекино Белгородской области» 

 

144 

 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать 
динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, 
разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 
детей; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 
мотивов и возможностей детей; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 
модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 
активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом 
особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познавательных 
психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 
деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые условия для его 
самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

- безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям 
по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 
санитарноэпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 
безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. При 
проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного 
процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы РППС должны быть привлекательны, так, 
игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать 
формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру 
искусства; 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает условия 
для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических 
и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-
коммуникативной области необходимо в групповых и других помещениях, 
предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 
спортивном залах), создаются условия для общения и совместной деятельности 
детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 
Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 
также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 
осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. 
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Именно в этой деятельности формируются такие важнейшие новообразования 
дошкольного возраста как воображение, произвольность, самосознание. Кроме 
того, в дошкольном возрасте начинается активное приобщение детей к жизни 
общества и формирование таких социально значимых качеств как 
толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм 
игры и, следовательно, определённых игровых материалов. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает условия 
для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности 
детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 
пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 
числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 
территориях находиться оборудование, игрушки и материалы для 
разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-
заместители. 

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и 
режиссёрской игре. Для осуществления этих видов игры нужны: 
«признаковые» игрушки, открытые для фантазии ребенка, и допускающие 
различные названия и способ использования (способные служить 
заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки 
(пупсики, солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); 
пальчиковые куклы и куклы для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре 
и в играх с правилами. Для этих видов игр нужны: наборы кукол разного пола и 
размера; кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, 
парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и атрибуты, помогающие принять 
и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; настольно-печатные игры; 
дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и др. 

На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 
деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 
взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 
познавательно исследовательской деятельности детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, 
познавательных способностей взрослые создают насыщенную РППС, 
стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 
активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 
предметами, материалами. Поэтому развивающая предметно- пространственная 
среда МАДОУ обеспечивает условия для познавательно-исследовательского 
развития детей (выделены центры, оснащенные оборудованием для разных 
видов познавательной деятельности детей - книжный уголок, огород, и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 
материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 
значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, 
способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 
долговременный эффект. У него формируется понимание, что окружающий 
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мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 
перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего 
изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают 
условия для организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес 
детей с нарушением речи к различным развивающим играм и занятиям, 
например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-
пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 
изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 
соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 
материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 
литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает условия 
для художественно-эстетического развития детей. Помещения МАДОУ и 
прилегающие территории оформлены с художественным вкусом. 

 Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции 
нарушений развития фонематического слуха и ритмической структуры 
подбираются музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового 
опыта; на определение характера музыки; на развитие звуковысотного слуха; 
на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на 
развитие чувства ритма. 

Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ обеспечивает 
условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 
здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. 

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная 
среда в группе и кабинете учителя-логопеда создает возможности для 
успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 
развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 
организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует 
развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 
помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 
всестороннему гармоничному развитию личности. РППС организовано таким 
образом, что каждый ребенок имеет возможность упражняться в умении 
наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 
наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда предусматривает 
сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 
режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки 
времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-
логопеда, уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует 
его эмоциональному благополучию.  

В групповом помещении и кабинетах достаточно места для 
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передвижений детей, мебель закреплена, острые углы, и кромки мебели 
закруглены. В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные 
коррекционно-развивающие задачи, названия некоторых центров активности 
меняются. Данные центры оснащены и наполнены необходимым 
оборудованием и материалами. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в 
кабинете логопеда способствует  развитию всех сторон речевой деятельности: 
словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков 
языкового анализа, связной речи и речевого общения. 

 РППС игровых площадок обеспечивает возможности для развития, 
познавательной, игровой, двигательной активности детей. 

В МАДОУ представлены кабинеты учителей-логопедов, включающие  
все необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и 
материалы: настенное зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для 
их обработки, пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, 
иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания и 
пр. Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, 
шкафы, стеллажи или полки для оборудования; 

В кабинете логопеда развивающая среда организована таким образом, 
что способствует развитию не только всех сторон речи, но и  неречевых 
психических функций. Для этого еженедельно частично обновляются 
дидактические игры и материалы в центрах «Развитие лексико-грамматической 
стороны речи», «Развитие фонетико-фонематической стороны речи», «Развитие 
сенсомоторной сферы», «Развитие связной речи и речевого общения». 

Оборудование логопедического кабинета 
Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 
- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой 

структуры слов; 
- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, 

схемы для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления 
предложений, рассказов, словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие 
понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, 
детеныши животных, одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части 
тела человека, и животных, слова- действия, признаки предметов 
(качественные, относительные, притяжательные), слова - антонимы, слова - 
синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по 
темам: согласование существительных с прилагательными, глаголами, 
числительными; глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги; 
простые и сложные предложения; однородные члены предложения, картинки и 
с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и 
однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии 
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картин; наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или 
уточнения сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, 
сборники сказок, рассказов для составления пересказов, различные детские 
хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 
возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных 
ориентировок: листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, 
настенные и настольные панно, модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: 
наборы для развития чувствительности и подвижности рук, настенные и 
настольные панно и модули, конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, 
глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная 
азбука букв, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения 
букв, изображения букв со смешанными или отсутствующими графическими 
элементами, рабочие тетради. 

Пособия для обследования и развития слуховых функций 
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, 

пианино, барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные 
картинки, обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, 
щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного 

размера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 
части), наборы картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой 
лишней), наборы парных картинок для сравнения (аппликация и цветок в вазе), 
кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и солнце, 
самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, 
альбом с заданиями на определение уровня логического мышления. 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, 
формирования навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 
Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 
Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 
Символы простых и сложных предлогов. 
Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, 

наборы элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, 
заштриховать, слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, 
бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 
Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-

развивающей работы с детьми с ТНР. 
Особое внимание нужно уделить оборудованию места для занятий у 

зеркала, где дети проводят достаточно много времени ежедневно. Большое 
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зеркало с лампой дополнительного освещения. Для проведения каждого 
упражнения логопед использует игрушку-помощницу. Это позволяет 
постоянно поддерживать интерес детей к занятиям у зеркала и вносит в занятия 
игровой момент. 

Нижние полки в шкафах или на стеллажах в кабинете логопеда открыты 
и доступны детям. Именно на них располагается сменный дидактический 
материал по всем изучаемым лексическим темам, отражающий все 
направления работы логопеда. В кабинете логопеда имеется небольшой 
мольберт, магнитная доска.  

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете 
учителя-логопеда и групповых помещениях 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 
- Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
- 4 стула для занятий у зеркала. 
- Комплект зондов для постановки звуков, стоматологические зеркала для 

осмотра полости рта у ребёнка 
- Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 
- Спирт. 
- Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, 
«Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.) 
- Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 
словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, 
словесные игры). 
- Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. 
- Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 
- Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи. 
- Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
- «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 
- Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 
- Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В 

мире растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», 
«Мамы всякие нужны», «Наш детский сад». 
- Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 
- Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в 
словах, предложениях, текстах. 
- Картотека словесных игр. 
- Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи. 
- Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 
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формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, 
плоскостные изображения сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, 
светофорчики для определения места звука слове, пластиковые круги квадраты 
разных цветов). 
- Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», 
«Волшебные дорожки» и т. п.). 
- Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и 

синтеза предложений. 
- Разрезной и магнитный алфавит. 
- Алфавит на кубиках. 
- Слоговые таблицы. 
- Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 

домино. 
- Наборы игрушек для инсценировки сказок. 
- Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового 

анализа и синтеза. 
- Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки). 
- Звучащие игрушки-заместители. 
- Маленькая ширма. 
- Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского 

прибоя, летнего дождя, вьюги, пения птиц и т. п.). 
- Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 
- Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 
- Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов 

по всем лексическим темам. 
- Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и 

профилактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», 
«Чего не хватает?», «Узнай по деталям»). 
- Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и 

цветоразличения («Радуга», «Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т. п.). 
- Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные 

кубики», «Тактильные коврики»). 
- «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми 

игрушками. 
Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

- Полка или этажерка для пособий. 
- Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал). 
- Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков в предложениях и рассказах. 
- Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

поставленных 
- звуков. 
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- Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
- «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы 

для заучивания стихов и пересказа текстов. 
- Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений. 
- Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза 

(«Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери 
схему» и др.). 
- Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные 

листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.). 
- Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 
- Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей родного 

города. 
- Карта родного города и района, макет центра города. 
- Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 
- Глобус, детские атласы. 
- Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до 

ракеты», «Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.). 
- Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»). 
- Комплект развивающих игр В.Воскобовича. 

Центр детского экспериментирования и природы в групповом 
помещении 

- Стеллаж для пособий и оборудования. 
- Халаты, передники, нарукавники. 
- Бумажные полотенца. 
- Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья 
и т. п.). 
- Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 
- Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 
- Аптечные весы, безмен, песочные часы. 
- Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 
- Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл). 
- Игра «Времена года». 
- Календарь природы. 
- Комнатные растения (по программе) с указателями. 
- Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

Центр математических игр в групповом помещении 
- Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки). 
- Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, 

счетного материала для магнитной доски. 
- Занимательный и познавательный математический материал, логико-
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математические игры  
- Рабочие тетради Набор объемных геометрических фигур. 
- «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 
- Счеты, счетные палочки. 

Центр художественной литературы в групповом помещении 
- Стеллаж или открытая витрина для книг. 
- Столик, два стульчика. 
- Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно 

меняемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, 
словари и словарики. 
- Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, 

потешки, 
- Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 
- Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для 

детей. 
Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

- Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 
изучаемым лексическим темам. 
- Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 
- Кубики с картинками по всем темам. 
- Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем 

темам. 
- «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, 

каштанами, фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камушками). 
- Массажные мячики разных цветов и размеров. 
- Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.). 
- Флажки разных цветов (10 шт.). 
- Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 
- Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 
- Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы 

выполнения построек из них. 
- Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 
- Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

Центр развивающих, строительно – конструктивных игр «Учимся 
конструировать» в групповом помещении 

- Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 
- Конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера и схемы 
 выполнения построек. 
- Игра «Танграм». 
- Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 
- Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 
- Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 
- Блоки Дьенеша. 
- Палочки Кюизенера. 
- Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 
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- Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, 
контейнеры разных цветов и размеров с крышками и т. п.). 
- Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, 
 дорожные знаки, светофоры и т. п.). 
- Макет железной дороги. 
- Транспорт (мелкий, средний, крупный). 
- Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный 
 транспорт). 
- Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Центр изобразительного искусства в групповом помещении 
- Восковые и акварельные мелки. 
- Цветной мел. 
- Гуашевые и акварельные краски. 
- Фломастеры, цветные карандаши. 
- Пластилин. 
- Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, 

ленты, природные материалы( сухие листья, лепестки цветов, семена, мелкие 
ракушки и т. п.). 
- Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, 

коллажей, аппликаций). 
- Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки,  трафареты 
- Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 

«Гжель». 
Музыкальный центр в групповом помещении 

- Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 
- Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, 

бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, 
валдайские колокольчики). 
- «Поющие» игрушки. 
- Звучащие предметы-заместители. 
- Ложки, палочки, молоточки, кубики. 
- Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, 

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

«Отгадай, на чем играю», «Ритмические полоски»). 
- Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. 

Кабалевский и др.). 
Театральный центр  в групповом помещении 

- Ширма. 
- Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания т сказок  
- Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, 

настольный, перчаточный) для обыгрывания сказок. 
- Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для 
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театрализованных игр. 
Центр «Наша Родина — Россия» в групповом помещении 

- Портрет президента России. 
- Российский флаг. 
- CD с записью гимна России. 
- Игрушки, изделия народных промыслов России. 
- Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, 

крупных городов России. 
- карта России, карта родного города. 
- Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей). 

Спортивный  центр в групповом помещении 
- Мячи средние разных цветов. 
- Мячи малые разных цветов. 
- Мячики массажные разных цветов и размеров. 
- Обручи. 
- Канат, веревки, шнуры. 
- Флажки разных цветов. 
- Гимнастические палки. 
- Кольцеброс. 
- Кегли. 
- «Дорожки движения». 
- Длинная скакалка. 
- Короткие скакалки. 
- Летающая тарелка (для использования на прогулке). 
- Нетрадиционное спортивное оборудование. 
- Массажные и ребристые коврики 

3.3 Кадровые условия реализации программы 
Созданные в МАДОУ кадровые условия соответствуют требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, реализация основной образовательной программы/, 
обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 
административно-хозяйственными работниками МАДОУ. 

В МАДОУ «Центр развития ребенка - детский cад №6 г. Шебекино 
Белгородской области» отмечается государственно-общественный характер 
управления, при котором сочетается деятельность субъектов государственного 
и общественного управления, направленного на организацию 
функционирования и развития МАДОУ. 

Управление МАДОУ строится на принципах единоначалия, согласно 
которому каждый подчиненный принимает полномочия только от одного 
руководителя и является ответственным перед ним, и коллегиальности. 

Наиболее важные вопросы рассматриваются на уровне коллегиальности, 
которое находит наибольшее выражение в процессе обсуждения и выработки 
решений, а единоначалие - в распоряжениях руководителя. 

Заведующий МАДОУ, который осуществляет текущее руководство 
деятельностью образовательной организации. 
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В МАДОУ сформированы коллегиальные органы управления, к которым 
относятся: 

- Общее собрание работников МАДОУ; 
- Педагогический совет; 
- Совет родителей; 
- Наблюдательный совет. 
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов 
управления МАДОУ, порядок принятия ими решений и выступления от 

имени МАДОУ устанавливаются Уставом МАДОУ в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Анализ соответствия кадрового обеспечения требованиям, 
предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в дошкольном 
учреждении штатное расписание не имеет открытых вакансий, состав 
педагогических кадров соответствует виду детского учреждения.  

Кадровый состав детского сада:  
В соответствии со штатным расписанием в ДОУ работают 24 педагога, 

которые имеют различный образовательный ценз, квалификацию.  
Педагогический коллектив отличается большим творческим 

потенциалом, большая часть педагогов находятся в творческом поиске, 
повышая свой профессиональный уровень. 

В МАДОУ создана отлаженная система повышения профессиональной 
квалификации педагогов, постоянно совершенствуются условия для 
профессиональной самореализации всех педагогов. 

1. Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою 
квалификацию через различные формы обучения: 

- очные, заочные и дистанционные курсы повышения квалификации; 
- обучающие семинары, вебинары. 
2. Организована работа по: 
- обмену опытом через показ открытых форм работы с детьми; 
- обобщению и распространению актуального педагогического опыта 

работников детского сада. 
3. Педагоги – активные участники методических объединений. 
4. В МАДОУ ведется работа по внутрифирменному повышению 

квалификации, т.е. работа по самообразованию педагогов, процесс постоянного 
развития, совершенствования знаний и компетентностей, навыков и умений 
педагогов, необходимых для совершенствования профессиональной 
деятельности в процессе обучения на рабочем месте. 

Наблюдается устойчивая тенденция повышения квалификационного 
уровня педагогов по собственной инициативе. Квалификация педагогических 
работников соответствует квалификационным характеристикам, 
установленным в Профессиональном стандарте педагога. Педагогические 
работники, обладают основными компетенциями, необходимыми для создания 
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условий развития детей, реализации ФГОС дошкольного образования. 
В детском саду работают педагоги, имеющие государственные и 

отраслевые награды. 
Таким образом, в МАДОУ работают высококвалифицированные 

специалисты, обладающие высоким уровнем профессиональной 
компетентности, что позволяет организовать образовательный процесс на 
достаточно высоком уровне, и, соответственно, повышать качество 
дошкольного образования в детском саду и уровень его 
конкурентоспособности, реализовать ФГОС дошкольного образования. 

3.4. Материально – техническое обеспечение программы. 
Материально-технические условия соответствуют требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. 

Помещения и территория ДОУ соответствуют: 
- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СП 2.4.3648-

20 и СП 3.1/2.4.3598-20, 
- правилам пожарной безопасности; 
- возрасту и индивидуальным особенностям развития детей; 
- оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой.  
Материально-техническое обеспечение программы включает в себя 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы), 
игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые 
для реализации Программы.  

Материально–технические условия реализации программы 
соответствуют:  

-санитарно–эпидемиологическим требованиям и нормативам;  
-правилам пожарной безопасности;  
-требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей;  
-требованиям к оснащённости помещений развивающей предметно–

пространственной средой;  
-требованиям к материально – техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект), оборудование, оснащение.  
Учебно- методический комплект 

Методическое обеспечение образовательной области 
«Социально – коммуникативное развитие» 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство Год 
издания 

Учебно-методический комплект 
Р.Е. Буре Социально-нравственное воспитание 

дошкольников.3- 7 лет 
М.:Мозаика-
Синтез 

2014 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и М.:Мозаика- 2015 
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Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 

развитие» 

социальным окружением. Старшая  
группа. 5- 6  лет. 

Синтез 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство Год 
издания 

Учебно-методический комплект 
Рыжова Н.А. «Почва – живая земля»  М.: ООО 

«Карапуз-
дидактика» 

2005 
Рыжова Н.А. «Что у нас под ногами»  

 ФЭМП в  старшей группе. М.:Мозаика-
Синтез 

2015 

Крашеннинник
ов Е.Е., 
Холодова О.Л. 

Развитие познавательных 
способностей дошкольников. Для 
занятий с детьми 4-7 лет. 

М.:Мозаика-
Синтез 

2014 

Соломенникова 
О.А. 

Ознакомление с природой в детском 
саду. Старшая группа. 5-6 лет. 

М.:Мозаика-
Синтез 

2015 

Веракса Н.Е., 
Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников. 4-7 лет. 

М.:Мозаика-
Синтез 

2014 

Веракса Н.Е.,  
Вераксв А.Н. 

Проектная деятельность 
дошкольников 5- 7 лет 

М.:Мозаика-
Синтез 

2014 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения  3- 7 лет 

М.:Мозаика-
Синтез 

2014 

Мир в 
картинках 

Арктика и Антарктика М.:Мозаика-
Синтез 

2004 

Цветы М.:Мозаика-
Синтез 

2004 

Космос М:Мозаика-
Синтез 

2013 

Собаки М:Мозаика-
Синтез 

2003 

Животные жарких стран. М:Мозаика-
Синтез 

2004 

Животные, домашние питомцы. М:Мозаика-
Синтез 

2003 

Ягоды садовые М:Мозаика-
Синтез 

2012 

Музыкальные инструменты М:Мозаика-
Синтез 

2013 

Инструменты домашнего мастера М:Мозаика-
Синтез 

2013 

Высоко в горах М:Мозаика- 2004 
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Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство Год 
издания 

Учебно – методический комплекс 
В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа. 
М.:Мозаика-
Синтез 

2015 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. 
Наглядно-дидактическое пособие  для 
детей 4-6 лет. 

М.:Мозаика-
Синтез 

2015 

Наглядно- Грамматика в картинках. М:Мозаика- 2013 

Синтез 
Спортивный инвентарь М:Мозаика-

Синтез 
2003 

Авиация М:Мозаика-
Синтез 

2013 

Насекомые М:Мозаика-
Синтез 

2003 

Деревья и листья М:Мозаика-
Синтез 

2012 

Птицы средней полосы М:Мозаика-
Синтез 

2003 

Животные средней полосы М:Мозаика-
Синтез 

2004 

Посуда М:Мозаика-
Синтез 

2013 

Расскажи детям  
3-7 лет 

О рабочих инструментах. М:Мозаика-
Синтез 

2013 

О морских обитателях М:Мозаика-
Синтез 

2013 

О московском кремле. М:Мозаика-
Синтез 

2013 

О хлебе М:Мозаика-
Синтез 

2013 

О специальных машинах М:Мозаика-
Синтез 

2013 

О бытовых приборах М:Мозаика-
Синтез 

2013 

О грибах М:Мозаика-
Синтез 

2013 

О деревьях М:Мозаика-
Синтез 

2009 

О достопримечательностях Москвы М:Мозаика-
Синтез 

2009 
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дидактический 
материал. 

Множественное число. Синтез 
Грамматика в картинках. Один-много. М:Мозаика-

Синтез 
2013 

Грамматика в картинках. Говори 
правильно. 

М.:Мозаика-
Синтез 

2013 

Грамматика в картинках. Говори 
правильно. Для работы с детьми 3-
7лет. 

М.:Мозаика-
Синтез 

2013 

Грамматика в картинках. 
Словообразование. Для работы с 
детьми 3-7лет. 

М.:Мозаика-
Синтез 

2013 

Грамматика в картинках. Ударение. М.:Мозаика-
Синтез 

2013 

Грамматика в картинках. Антонимы. 
Глаголы. Для работы с детьми 3-7лет. 

М.:Мозаика-
Синтез 

2015 

Грамматика в картинках. Антонимы. 
Прилагательные. Для работы с детьми 
3-7лет. 

М.:Мозаика-
Синтез 

2015 

НДП 
«Рассказы по 
картинкам» 

Весна. М.:Мозаика-
Синтез 

2015 

Зима. М.:Мозаика-
Синтез 

2015 

Лето. М.:Мозаика-
Синтез 

2015 

 
Методическое обеспечение образовательной области  

«Физическое развитие» 
Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство Год 
издания 

Учебно – методический комплекс 
Пензулаева 
Л.И. 

Физическая культура в детском саду. 
Вторая младшая группа. 

М.:Мозаика-
Синтез 

2014 

Лободин В.Т., 
Федоренко 
А.Д. 

В стране здоровья программа 
эколого-оздоровительного 
воспитания дошкольников для 
работы с детьми 4-7 лет. 

М.:Мозаика-
Синтез 

2011 

Пензулаева 
Л.И. 

Физическая культура в детском саду. 
Старшая группа. 

М.:Мозаика-
Синтез 

2015 

Степаненкова 
Э.Я 

Сборник подвижных игр. Для детей  
2-7 лет 

М.:Мозаика-
Синтез 

2014 

Борисова М. 
М. 

Малоподвижные игры и игровые 
упражнения. Для занятий с детьми 3-
7 лет.  

М.:Мозаика-
Синтез 

2015 
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Методическое обеспечение образовательной области «Художественно- 
эстетическое развитие» 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательств
о 

Год издания 

Комарова Т.С. Детское художественное 
творчество. Для работы  с 
детьми 3-7 лет. 

М.:МОЗАИК
А-СИНТЕЗ 
 

2014 
 

Комарова Т.С. Развитие художественных 
способностей дошкольников 

М.:МОЗАИК
А-СИНТЕЗ 
 

2014 
 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 
в детском саду. Старшаягруппа 

М.:МОЗАИК
А-СИНТЕЗ 

2014 
 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 
в детском саду. 
Подготовительнаягруппа 

М.:МОЗАИК
А-СИНТЕЗ 
 

2014 
 

О.А.Соломенник
ова 

Радость творчества М.:МОЗАИК
А-СИНТЕЗ 

2014 
 

Куцакова Л.А. Творим  и мастерим.  М.:МОЗАИК
А-СИНТЕЗ 

2014 
 

Куцакова Л.А. Занятия  по конструированию  
из строительного  материала в 
подготовительной  к школе 
группе. 

М.:МОЗАИК
А-СИНТЕЗ 
 

2014 
 

Куцакова Л.А. Занятия по конструированию 
из строительного материала в 
старшей  группе детского  сада.  

М.:МОЗАИК
А-СИНТЕЗ 
 

2014 
 
 

Куцакова Л.А. Конструирование  из 
строительного материала.  
Система работы   в старшей 
группе  детского  сада 

М.:МОЗАИК
А-СИНТЕЗ 
 

2014 
 
 

Наглядно – дидактическиеь пособия 
Серия «Мир в 
картинках» 

Филимоновская народная 
игрушка; Городецкая роспись 
по дереву; Полхов-Майдан; 
Каргополь-народная игрушка; 
Дымковская игрушка; 
Хохлома; Гжель; Музыкальные 
инструменты. 

  

Плакаты Гжель. Филимоновская 
свистулька; Хохлома.  

  

Каплунова И., 
Новоскольцева 
И. 

Ладушки. Программа по 
музыкальному воспитанию для 
детей дошкольного возраста. 

С-П, 
Невская нота 

2010 

Каплунова И., Ясельки. Планирование и С-П, 2010 



МАДОУ «Центр развития ребенка - детский cад №6 г. Шебекино Белгородской области» 

 

161 

 

Новоскольцева 
И. 

репертуар музыкальных 
занятий с аудио-приложением. 

Невская нота 

Каплунова И., 
Новоскольцева 
И. 

Конспекты музыкальных 
занятий с аудио-приложением. 
Старшая группа. 

С-П, 
Композитор 

2008 

Каплунова И., 
Новоскольцева 
И. 

Конспекты музыкальных 
занятий с аудио-приложением. 
Подготовительная группа. 

С-П, 
Композитор 

2009 

Каплунова И., 
Новоскольцева 
И. 

Дополнительный материал к 
конспектам музыкальных 
занятий с аудио-приложением. 
Подготовительная группа. 

С-П, 
Композитор 

2009 

Каплунова И., 
Новоскольцева 
И. 

Праздник каждый день. 
Программа по музыкальному 
воспитанию для детей 
дошкольного возраста. 
(Старшая группа) 

С-П, 
Композитор 

2000 

Каплунова И., 
Новоскольцева 
И. 

Праздник каждый день. 
Программа по музыкальному 
воспитанию для детей 
дошкольного возраста. 
(Подготовительная  группа) 

С-П, 
Композитор 

2000 

Каплунова И. и 
др. 

Топ-топ, каблучок. Танцы в 
детском саду. 

С-
П,Композито
р 

2000 

Каплунова И. и 
др. 

Левой-правой. Марши в 
детском саду. 

С-
П,Композито
р 

2003 

Каплунова И., 
Новоскольцева 
И. 

Музыка и чудеса. Музыкально-
двигательные фантазии. 

С-
П,Композито
р 

2000 

Каплунова И., 
Новоскольцева 
И. 

Мы играем, рисуем, поем. 
Комплексные занятия в 
детском саду. 

С-
П,Композито
р 

2004 

Методическое сопровождение коррекционно-образовательного процесса 
группы компенсирующей направленности для детей с ТНР) 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство Год 
издания 

 Нищева Н. В Комплексная образовательная  
программа дошкольного 
образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 
до 7 лет.  

СПб.: ООО 
"ИЗДАТЕЛЬСТВО 
"ДЕТСТВО-
ПРЕСС", 

2018 
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Нищева Н.В Играйка 1. Дидактические игры 
для развития речи дошкольников.  

СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС 

2013 

Нищева Н.В Играйка 2. Дидактические игры 
для развития речи дошкольников 

СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС 

2013 

Нищева Н.В Играйка 3. Игры для развития 
речи дошкольников 

СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС 

2013 

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

2013 

Нищева Н.В Играйка 5. СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС 

2013 

Нищева Н.В Играйка 6. Грамотейка. СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС 

2013 

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

2013 

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

2013 

Агранович 
З.Е. 

Сборник домашних заданий. Для 
преодоления недоразвития 
фонематической стороны речи у 
старших дошкольников. 

СПб.: 
 «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС» 

2005 

Колесникова 
Е.В. 

Развитие звуко- буквенного 
анализа у детей 5-6 лет.- 

М. : « Гном- 
Пресс» 

  2000 
 

Коноваленко 
В.В., 
Коноваленко 
С.В 

Фронтальные логопедические 
занятия в старшей группе для 
детей с общим недоразвитием 
речи. 

М.:Гном- Пресс 1999 

Нищева Н. В Совершенствование навыков 
слогового анализа и синтеза у 
старших дошкольников 

СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС 

2015 

Нищева Н. В Развивающие сказки СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС 

2015 

Нищева Н. В Картотеки подвижных игр, 
упражнений, пальчиковой 
гимнастики 

СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС 

2015 

Нищева Н. В Картотека заданий для 
автоматизации правильного 
произношения и 
дифференциации звуков разных 
групп 

СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС 

2014 

Нищева Н. В Картотеки методических 
рекомендаций для родителей 
дошкольников с ОНР 

СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС 

2014 

Нищева Н. В Картотека предметных и 
сюжетных картинок для 

СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС 

2014 
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автоматизации и 
дифференциации звуков. 
Выпуски 1, 2, 3, 4. 

Крупенчук 
О.И. 

Научите меня говорить. СПб.: « Литера» 2004 

Крупенчук 
О.И. 

Стихи для развития речи. СПб.: « Литера 2004 

Лалаева Р.И., 
Серебрякова 
Н.В. 

Формирование лексики и 
грамматического строя у 
дошкольников с общим 
недоразвитием речи. 

Санкт- Петербург, 
издательство 
 « Союз», 

2001 

Нищева Н.В Конспекты подгрупповых 
логопедических занятий в 
старшей(подготовительной) 
группах детского сада для детей 
с ОНР. 

СПб. « ДЕТСТВО- 
ПРЕСС» 

2008 

Нищева Н.В. Тексты и картинки для 
автоматизации и 
дифференциации звуков разных 
групп.- 

СПб.: « 
ДЕТСТВО- 
ПРЕСС» 

2010 

Ткаченко Т.А Если дошкольник плохо говорит. СПб.: « 
ДЕТСТВО- 
ПРЕСС» 

2000 

 
3.5. Финансовые условия реализации программы 
В соответствии с указанным распределением полномочий за счет средств 

бюджета субъекта Российской Федерации осуществляется финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях путем предоставления субвенций местным 
бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации (п. 3, ч. 1, ст. 8). Объем соответствующих государственных 
гарантий, следовательно, и обязательства субъекта Российской Федерации по 
их обеспечению, закрепляется федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 (ч. 3, ст. 5). 
Расходы на организацию предоставления дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях (в том числе в части расходов 
на содержание зданий и приобретение коммунальных услуг) отнесены к 
муниципальным полномочиям и осуществляются за счет местных бюджетов (п. 
1, ч. 1, ст. 9). 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR100111155/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
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За присмотр и уход за ребенком учредитель организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, вправе устанавливать плату, 
взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - родительская 
плата), и ее размер в соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. При этом в совокупности средства бюджета и 
родителей (законных представителей), направляемые в организацию с целью 
финансового обеспечения присмотра и ухода за детьми, должны быть 
достаточными для покрытия расходов, осуществляемых организацией при 
оказании соответствующих услуг. Отсутствие в перечне государственных 
(муниципальных) услуг услуги по созданию условий для осуществления 
присмотра и ухода, а также невозможность финансового обеспечения оказания 
услуги по присмотру и уходу одновременно за счет средств родителей 
(законных представителей) и средств соответствующего бюджета, наряду с 
безусловностью оказания услуг по присмотру и уходу при реализации 
образовательной программы дошкольного образования, предполагают 
реализацию полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов по созданию условий для осуществления 
присмотра и ухода в государственных, муниципальных образовательных 
организациях, посредством включения необходимых для создания условий для 
осуществления присмотра и ухода средств в нормативные затраты на оказание 
государственных, муниципальных услуг по реализации основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (далее - ФГОС ДО) определяет требования к кадровым условиям 
(кадровому обеспечению) реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования (далее - Программа), которые, наряду с 
требованиями к развивающей предметно-пространственной среде и 
материально- техническому обеспечению реализации Программы, являются 
основанием для определения необходимых затрат, учитываемых при расчете 
нормативов финансового обеспечения. Таким образом, в соответствии с 
объемом государственных гарантий прав на получение дошкольного 
образования, закрепляемых ФГОС ДО, за счет бюджета субъекта Российской 
Федерации должна быть обеспечена оплата труда следующих категорий 
работников, осуществляющих реализацию Программы: 

- воспитатели; 
- прочие педагогические работники, обеспечивающие реализацию 

Программы во всех пяти областях развития детей, а также обеспечивающие 
выполнение требований ФГОС к психолого-педагогическим условиям 
реализации Программы, в том числе руководители, работники, инструкторы по 
физической культуре, музыкальные руководители, педагоги дополнительного 
образования, педагоги-организаторы, социальные педагоги, педагоги-
психологи, учителя-логопеды (логопеды), старшие воспитатели и пр.; 

- руководящие и административно-хозяйственные работники, 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10049753%231810/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
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работники, обеспечивающие финансовую и хозяйственную деятельность, 
охрану жизни и здоровья детей, в том числе руководители организации, их 
заместители, в том числе заместители по безопасности, бухгалтера, 
экономисты, инспектор по охране труда, программисты, эксперты, 
специалисты по кадрам, делопроизводители, кассиры, специалисты планово-
экономических отделов, техники, заведующие хозяйством, рабочий по уборке 
зданий, уборщица, рабочий по комплексному обслуживанию и уборке 
территории, дворник, охранник, рабочий бассейна, медицинские работники (за 
исключением медицинских работников, обеспечивающих оказание первичной 
медико-санитарной помощи 3, прохождение периодических медицинских 
осмотров и диспансеризации), в том числе медицинская сестра по 
диетическому питанию, и пр., за исключением персонала, обеспечивающего 
создание условий для осуществления присмотра и ухода и оказание услуг по 
присмотру и уходу за детьми. 

Устанавливаемые нормативы финансирования должны обеспечивать 
возможность организаций осуществлять расходы по оплате труда и выплате 
начислений по оплате труда количества работников, необходимого для 
реализации Программы, из представленных выше категорий работников. 
Количество работников, необходимое для реализации Программы, 
определяется органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
с учетом санитарно-эпидемиологических нормативов, сложившейся специфики 
работы в дошкольных образовательных организациях региона и иных 
региональных факторов и должно быть достаточным для выполнения 
требований ФГОС дошкольного образования к условиям реализации 
Программы. При расчете количества работников, необходимого для реализации 
Программы, в расчете на одну услугу по реализации Программы учитываются: 

- направленность групп (в том числе для групп коррекционной, 
комбинированной и оздоровительной направленности); 

- режим пребывания детей в группе (количество часов пребывания в 
сутки); 

- возраст обучающихся; 
- число групп в образовательной организации; 
- другие особенности реализации Программы. 

Финансовое обеспечение реализации «Адаптированной основной 
образовательной программой дошкольного образования МАДОУ «Центр 
развития ребенка - детский  cад   №6 г. Шебекино Белгородской области»  
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного общего образования. Объем действующих расходных 
обязательств отражается в муниципальном задании МАДОУ В муниципальное 
задание включается перечень: 

1. Реализация адаптированных основных образовательных программ 
дошкольного образования; 

2. Осуществление присмотра и ухода за детьми; 
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3. Содержание детей в группах; 
4. Обеспечение методической, психолого-педагогической, диагностической 

и консультативной помощи (услуги) родителям, воспитывающих детей 
дошкольного    возраста, получающих образование в семейной форме. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 
качество и объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного 
бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 
детьми в муниципальных организациях, а также порядок ее оказания 
(выполнения). 

«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования МАДОУ «Центр развития ребенка - детский cад №6 г. Шебекино 
Белгородской области» является нормативно - управленческим документом 
образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания 
образования и особенности организации образовательного процесса. Она 
служит основой для определения показателей качества соответствующей 
муниципальной услуги. 

Финансово-экономическая деятельность в МАДОУ соответствует 
современным требованиям. Деятельность дошкольного образовательного 
учреждения финансируется учредителем на основе муниципального задания, 
ведомственных и местных нормативов финансирования, определяемых в 
расчете на одного воспитанника. 

МАДОУ обеспечивается финансированием в виде субсидий на текущие 
расходы и иные цели: 

а) из бюджетных средств, в том числе бюджета: 
- субъекта РФ (областной бюджет); 
- муниципалитета (местный бюджет). 
б) из внебюджетных источников, в том числе средства: 
- начисления (родительская плата за присмотр и уход за детьми, 

дополнительные образовательные услуги); 
- другие внебюджетные средства. 
Норматив затрат на реализацию «Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Центр 
развития ребенка - детский cад №6 г. Шебекино Белгородской области» - 
гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 
расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 
необходимый для реализации образовательной программы дошкольного 
образования, включая: 

- расходы на оплату труда и начисления работников, реализующих 
образовательную программу дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 
обучения, игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов 
по уходу и присмотру за детьми, содержание образования, осуществляемых из 
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местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 
учредителем организации, реализующей образовательную программу 
дошкольного образования). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в 
себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 
уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую 
ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы 
дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами 
Президента Российской Федерации, нормативно правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы 
на оплату труда педагогических работников образовательных организаций, 
включаемые органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 
определенного нормативно правовыми документами, регулирующими уровень 
оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 
осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 
текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 
финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 
соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 
локальным нормативным актом образовательной организации, 
устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 
организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяется Положением о распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда работников МАДОУ «Центр развития ребенка - детский cад №6 
г. Шебекино Белгородской области»  

Для обеспечения требований Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования на основе проведенного 
анализа материально-технических условий реализации образовательной 
программы дошкольного образования: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 
пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 
условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 
графиком внедрения ФГОС дошкольного образования и определяет 
распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 
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условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 
образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 
образовательной организацией и организациями, выступающими социальными 
партнерами, в реализации «Адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования МАДОУ «Центр развития ребенка - 
детский cад №6 г. Шебекино Белгородской области» и отражает его в своих 
локальных нормативных актах. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 
соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 
ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 
централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные 
затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 
произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 
оказания единицы государственной (муниципальной) услуги, на тариф, 
установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают 
в себя: 

1) нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 
сигнализации и противопожарной безопасности;  

2) нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  
3) нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества;  
4) нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;  
5) прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 
обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 
установленных в организации средств и систем (системы охранной 
сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 
пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 
вывоз мусора, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 
устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 
организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 
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3.6. Планирование образовательной деятельности 
Программа оставляет педагогам пространство для гибкого планирования 

их деятельности, исходя из особенностей реализуемой адаптированной 
основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, 
потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 
обучающихся и их семей, педагогов и других сотрудников МАДОУ. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 
педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 
первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 
каждого ребенка, в том числе, формирование развивающей предметно-
пространственной среды.  

С детьми проводятся фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные 
занятия. 

На фронтальных занятиях по развитию лексико-грамматических 
категорий и развитию связной речи ведется работа по расширению и 
активизации словарного запаса детей наименованиями предметов, их частей, 
качеств, действий, на правильность соотнесенности слова с образом предмета. 
Вводятся и уточняются обобщающие понятия. Формируются и развиваются 
словообразовательная функция речи и словоизменение, речи дети учатся 
составлять различные модели предложений, пересказывать и составлять 
рассказы по демонстрации действий, серии сюжетных картин, сюжетной 
картине, личному опыту, описательные и творческие рассказы. 

На занятиях по воспитанию звуковой культуры речи и подготовке к 
обучению грамоте дети учатся правильно произносить изучаемый звук, 
дифференцировать его на слух и в произношении, выполнять звукобуквенный 
анализ и синтез слогов и слов. 

На индивидуальных занятиях с детьми выполняются: 
1. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной 

воздушной струи для правильного произношения звуков). 
2. Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата). 
3. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики 

пальцев рук); штриховки, выкладывание букв из палочек, соединение букв в 
слоги, слогов - в слова и т. д. 

4. Постановка звуков разными способами. 
5. Автоматизация звуков в речи. 
6. Дифференциация звуков в речи. 
7. Обогащение словарного запаса. 
8. Закрепление знаний, полученных детьми на фронтальных и подгрупповых 

логопедических занятиях. 
На всех вышеперечисленных занятиях проводится совершенствование 

моторных навыков, координации, ориентировки в пространстве и 
конструктивного праксиса. Эта работа увязывается с развитием речевых 
навыков и формированием соответствующих понятий. В основу ее положено 
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формирование углубленных представлений, реальных знаний детей об 
окружающем мире. На этой предметной базе строится развитие их речи. 

3.7. Режим дня и распорядок 
Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР старшего 

дошкольного возраста рассчитана на два учебных года (старшая и 
подготовительная к школе группы), каждый из которых разбит на три условных 
периода. В течение этого времени у детей формируется самостоятельная 
связная, грамматически правильно оформленная речь, количественные и 
качественные параметры лексического строя языка, соответствующие 
возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической системы родного 
языка, а также элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих 
детей к обучению в школе. Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в 
большинстве случаев не могут полноценно овладевать учебным материалом на 
фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не 
только отставанием в речевом развитии, но и своеобразием процессов 
внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на 
занятиях. В связи с этим целесообразным и оправданным является проведение 
логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий по подгруппам. 
Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их 
речевых и неречевых возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды 
логопедических занятий: 

- занятия по формированию произношения; 
- занятия по формированию фонематических процессов; 
- занятия по формированию связной речи; 
- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка. 
    Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную 

работу с отдельными детьми по заданию логопеда.  
Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

старшего дошкольного возраста (второй год обучения) 
В подготовительной к школе группе логопедическая работа направлена 

на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием 
фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также 
подготовкой детей к овладению грамотой.   

3.7.1. Описание традиционных событий, праздников, мероприятий  
Содержание традиционных событий, праздников, отражающие 

направления работы детского сада имеют особенности и отражают такие 
направления как: государственные праздники, сезонные мероприятия, 
знаменательные даты детского сада и города. Они проходят в течение учебного 
года во всех возрастных группах.  

Традиционные события, праздники для обучающихся 
Месяц  Название праздника  

(события) 
Форма проведения 

сентябрь День знаний Торжественная линейка 
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 Спортивные соревнования 
День  
дошкольного  
работника 

Выставка творческих работ  «Мой 
любимый детский сад»;  
Поздравления работников ДОУ 

октябрь Осень 
 

Тематические занятия 

ноябрь День  
народного единства 

Тематические занятия 

День матери Выставка поделок «Мамочке любимой» 
декабрь Новый год 

 
Новогодний утренник,  совместные 
творческие работы детей и родителей 
«Здравствуй, Новый год» 

январь «Святки» Фольклорный праздник «Щедрый вечер» 
Нам весело зимой Зимние соревнования 

февраль День  
защитника Отечества 

Спортивный праздник с участием пап, 
создание фотоальбомов «Мой папа самый 
лучший» 

Масленица Развлечение «Веселая Масленица!» 
март Международный 

женский день 
Утренник, посвященный Международному 
женскому дню 

апрель Международный день 
птиц 

Выставка  детских работ «Наши птицы» 

май День Победы Праздник День Победы 
«До свидания, детский 
сад!» 

Праздник «До свидания детский сад! 
 

июнь Международный день 
защиты детей 

Беседа о правах детей в нашей стране  
развлечение, досуг. 

День России Досуг «День России» 
июль Лето красное Развлечение  «Лето» 
август «До свидания, лето!» Конкурс  рисунков  на асфальте 

 
3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-
правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 
информационных и материально-технических ресурсов 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических 
ресурсов АООП запланирована следующая работа:  

1. Разработка:  
- методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с АООП;  
- практических материалов и рекомендаций по реализации АООП.  
2. Апробирование разработанных материалов.  
3. Внесение корректив в АООП, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации.  
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4. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 
необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды 
(РППС), планируется осуществлять в процессе реализации АООП.  

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-коммуникативное развитие 
Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и 

мои друзья» 
Информационно-методическое сопровождение программы 
Для успешной реализации программы, формирования личностных 

интересов ребенка, целей, возможностей и путей его развития в процессе 
обучения, воспитания, общения создано информационное сопровождение 
программы, которое содержит электронное методическое пособие для 
воспитателя и рабочую тетрадь для дошкольников. 

В электронном методическом пособии содержится информационное 
обеспечение для реализации программы воспитателями, специализированные 
консультации для родителей и педагогов. Игровые задания - упражнения для 
развития представлений об обществе, окружающих людях, социокультурных 
ценностях и традициях, ситуационные задачи взаимодействия представлены по 
возрастным группам, могут использоваться как индивидуальные задания. 

Материально-техническое сопровождение программы 
Для реализации программы необходимо оборудование для сюжетно- 

ролевых игр, дидактических игр, игр-инсценировок, сюжетно-тематических 
игр, представленных в содержательном разделе программы, также для 
организации подвижных игр необходима площадка и инвентарь: мячи, обручи, 
ленты. 

Методическое обеспечение программы 
1. Парциальная программа дошкольного образования «Мир 

Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «социально-
коммуникативное развитие»)/ Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. – Белгород: ООО 
«Эпицентр», 2018. – 38 с. 

2. Планирование образовательной деятельности по парциальной 
программе социально-коммуникативного развития дошкольников «Мир 
Белогорья, я и мои друзья»: методическое пособие/ Л.В. Серых, Г.А. Махова, 
Е.А. Мережко. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 100 с. 

3. Мир Белогорья, я и мои друзья: рабочая тетрадь по социально-
коммуникативному развитию старших дошкольников/ Л.В. Серых, О.В. 
Лавошник, Н.Б. Булгакова. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 35 с. 

 
Познавательное развитие 

Парциальная программа познавательного развития дошкольников 
«Здравствуй, мир Белогорья!» 

Информационно-методическое сопровождение программы 
Под информационной поддержкой мы понимаем системный процесс 

совместного использования участниками образовательного процесса 
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информационного, содержательного, технологического компонентов единого 
информационного образовательного пространства для определения и 
формирования личностных интересов ребенка, целей, возможностей и путей 
его развития в процессе обучения, воспитания, общения. Информационное 
сопровождение программы содержит электронное методическое пособие для 
воспитателя и рабочую тетрадь для дошкольников. 

В электронном методическом пособии содержится информационное 
обеспечение для реализации программы воспитателями, специализированные 
консультации для родителей и педагогов. Рабочая тетрадь разработана с учетом 
возрастных особенностей и интересов детей, включает задания и упражнения 
для развития познавательного интереса, ситуационные задачи сравнения, 
анализа, синтеза. 

Материально-техническое сопровождение программы 
Для реализации программы необходимо оборудование для сюжетно- 

ролевых игр, дидактические куклы Белогор и Белогорочка. 
Методическое обеспечение программы 
1. Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, 

мир Белогорья!» (образовательная область «Познавательное развитие») / Л.В. 
Серых, Г.А. Репринцева. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 52 с. 

2. Планирование образовательной деятельности по парциальной 
программе познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир 
Белогорья!»: методическое пособие/ Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. Мережко, 
Ю.Н. Наседкина. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 252 с. 

3. Здравствуй, мир Белогорья!: рабочая тетрадь для детей старшего 
дошкольного возраста / Л.В. Серых, Е.Н. Качур, С.А. Лазарева. – Белгород: 
ООО «Эпицентр», 2018. – 54 с. 

 
Парциальная программа экологического воспитания «Юный эколог» 

Особенности организации предметно-пространственной (эколого-
развивающей) среды 

Программа ориентирована на постоянное и систематическое 
взаимодействие детей с живой природой. В помещении и на участке 
дошкольники окружены растениями и животными, вокруг которых воспитатель 
организует различную деятельность. Ребенок должен почувствовать и познать 
природу, уникальность тех ее представителей, которые обитают в 
непосредственной близости от него и составляют его повседневное предметное 
окружение. Поэтому организация «зеленой зоны» дошкольного учреждения 
является одной из основных задач всего коллектива детского сада., 

Постоянно находящиеся в доступной близости растения и животные 
позволяют воспитателю правильно организовать два вида взаимодействия 
детей с ними. Во-первых, общение как специфический вид деятельности, при 
котором формируются чувства ребенка (сочувствие, сопереживание, любовь, 
восприимчивость к красоте и хрупкости жизни). Во-вторых, познание явлений 
и закономерностей жизни природы на конкретных примерах растений и 
животных детского сада. 
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«Природы» в детском саду должно быть очень много. Эколого-
развивающая среда должна быть обогащенной. 

Озеленение территории ДОУ составляет 46% общей площади, 
прилегающей к зданию детского сада. Групповые площадки покрыты травой. 

На территории ДОУ функционирует «Экологическая тропа» (10 
остановок), создан «Уголок леса», имеются различные виды ландшафтного 
озеленения (альпийская горка, искусственный водоем, огород, клумбы). По 
периметру территории высажена живая изгородь (деревья и кустарники). 
Имеется «Птичий городок», где дети наблюдают за поведением птиц. На 
каждом участке в холодное время года дополнительно развешиваются 
кормушки. Оборудована метеоплощадка. 

Материально-техническое сопровождение программы 
В групповых комнатах имеются уголки природы, включающие в себя: 

уголки наблюдений за погодой, материалы для опытной и экспериментальной 
деятельности, дидактические игры, игрушки (животные, птицы, насекомые), 
подборки книг и энциклопедий о природе, картотеки стихов и загадок. 

Методическое обеспечение программы 
1. «Юный эколог»: Парциальная программа экологического 

воспитания: для работы с детьми 3-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. – 99с.  

2. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 
младшей группе детского сада. – 2-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. – 114с.  

3. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в средней 
группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176с.: цв. вкл. 

4. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в старшей 
группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 192 с.: цв. вкл. 

Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 
подготовительной к школе группе детского сада. – 2-е изд., испр. – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –  208с.  

 
Речевое развитие 

Парциальная программа дошкольного образования «По речевым 
тропинкам Белогорья» 

Информационно-методическое сопровождение программы 
Информационное сопровождение программы содержит электронное 

методическое пособие для воспитателя и рабочую тетрадь для дошкольников. 
В электронном методическом пособии содержится информационное 

обеспечение для реализации программы воспитателями, специализированные 
консультации для родителей и педагогов. Рабочая тетрадь разработана с учетом 
возрастных особенностей и интересов детей, включает задания и упражнения 
для речевого развития; интереса к фольклору и литературному творчеству 
поэтов и писателей Белогорья. 

Материально-техническое сопровождение программы 
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Для реализации программы необходимы рабочие тетради для детей; 
таблицы; оборудование для сюжетно-ролевых игр. 

Методическое обеспечение программы 
1. Парциальная программа дошкольного образования «По речевым 

тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие») / Л.В. 
Серых, М.В. Панькова. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 52 с. 

2. Планирование образовательной деятельности по парциальной 
программе речевого развития дошкольников «По речевым тропинкам 
Белогорья»: методическое пособие/ Л.В. Серых, М.В. Панькова. – Белгород: 
ООО «Эпицентр», 2018. – 264 с. 

3. По речевым тропинкам Белогорья: рабочая тетрадь по речевому 
развитию старших дошкольников / Л.В. Серых, М.В. Панькова. – Белгород: 
ООО «Эпицентр», 2018. – 36 с. 

 
Художественно-эстетическое развитие 

Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир 
Белогорья» Информационно-методическое сопровождение программы 

Информационное сопровождение программы «Цветной мир Белогорья» 
содержит электронное методическое пособие для воспитателя и рабочую 
тетрадь для дошкольников. 

В электронном методическом пособии содержится информационное 
обеспечение для реализации программы воспитателями, специализированные 
консультации для родителей и педагогов. Рабочая тетрадь «Цветной мир 
Белогорья» разработана с учетом возрастных особенностей и интересов детей, 
включает задания и упражнения для развития художественного творчества. 

Материально-техническое сопровождение программы 
1. Технические средства обучения (компьютер, музыкальный центр). 
2. Подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями (народные 

песни Белогорья). 
3. Слайды с репродукциями картин (иллюстрации) белгородских 

художников. 
4. Альбомы художественных произведений родного края. 
5. Художественная литература с иллюстрациями. 
6. Изделия народных мастеров Белогорья. 
7. Скульптуры малых форм (фотографии). 
8. Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции растений. 
9. Фотографии, отображающие храмовое зодчество Белогорья. 
10. Слайды, фотографии с изображением мира природы родного края. 
11. Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

(аппликации, рисования, лепки). 
12. Природный, бросовый материал. 
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Методическое сопровождение программы 
4. Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир 

Белогорья» (образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») 
/ Л.В. Серых, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. 
– 40 с. 

5. Планирование образовательной деятельности по парциальной 
программе художественно-эстетического развития дошкольников «Цветной 
мир Белогорья!»: методическое пособие / Л.В. Серых, Н.В. Косова, Н.В. 
Яковлева. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 184 с. 

6. Цветной мир Белогорья: рабочая тетрадь по художественно-
эстетическому развитию старших дошкольников / Л.В. Серых, Н.В. Косова, 
Н.В. Яковлева. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 27 с. 

 
Физическое развитие 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 
Информационно-методическое сопровождение программы 
Использование компьютера как средства воспитания и развития 

познавательных способностей ребенка, формирования его личности, 
обогащения интеллектуальной сферы дошкольника позволяет расширить 
возможности педагога, создает базу для приобщения детей старшего 
дошкольного возраста к ценностям здоровья и физической культуры, 
региональным традициям физического воспитания. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155) одной из основных задач 
дошкольного образования является «формирование общей  культуры личности 
детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности». 

Информационное сопровождение программы содержит презентации, 
созданные к каждому модулю программы и направленные на решение задач 
познавательного, социального, нравственного развития дошкольников. 

В парциальной программе «Выходи играть во двор» помимо целей и 
задач физического воспитания, ставятся так же цели  развития познавательного 
интереса и соответственно познавательной деятельности детей дошкольного 
возраста, такие как: формирование устойчивого познавательного интереса к 
подвижным народным играм,  играм  с элементами спорта, спортивным 
упражнениям, спортивным играм,  истории их происхождения и так далее. 

Под информационной поддержкой понимается системный процесс 
совместного использования участниками образовательного процесса 
информационного, содержательного, технологического компонентов единого 
информационного образовательного пространства для определения и 
формирования личностных интересов ребенка, целей, возможностей и путей 
его развития в процессе обучения, воспитания, общения. 
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Информационная поддержка программы предусматривает несколько 
направлений: информационное обеспечение для реализации программы 
воспитателями, специализированные консультации для родителей и педагогов. 
Нами разработан комплекс презентаций для ознакомления детей с различными 
видами спорта, спортивных игр, их истории; закрепления у них полученных 
знаний. Презентации содержат задания и упражнения для развития 
познавательного интереса детей, ситуационные задачи сравнения, анализа, 
синтеза. Информационное сопровождение разработано с учетом возрастных 
особенностей и интересов детей. 

Материально-техническое сопровождение программы 
Для реализации программы на территории дошкольной организации 

необходимо создать предметно-игровую зону (или физкультурно- 
оздоровительную), в состав которой входит спортивная площадка, а при её 
отсутствии – крупное организующее игровое поле. 

Дополнительно могут быть организованы мелкие игровые зоны – 
городошная площадка, площадка для игры в настольный теннис, для 
подвижных игр. 

Все компоненты ФОС (физкультурно-оздоровительной среды) 
соотносятся между собой по содержанию, пространственному решению. 
Способом такого решения может быть «дорожка движения». Она включает: 
объекты для лазания, подлезания (дуги, тоннели, вертикальные и 
горизонтальные спирали, рукоход, лианы); препятствия  для  прыжков в длину, 
высоту (ручейки разной ширины, пенёчки, «болото»); объекты для развития 
координации движения («бабочка», «лист», бум, дорожка-змейка, подвесные 
шары); атрибуты для развития мелкой сенсорики («весёлые счёты»); объекты 
для бега, в том числе челночного («змейка», беговая дорожка); оборудование 
для метания – подвесные обручи, стенды, мишени). 

Методическое сопровождение программы 
1. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть 

во двор» (образовательная область «Физическое развитие»): методическое 
пособие / Л.Н. Волошина. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 52 с. 

2. Планирование образовательной деятельности по парциальной 
программе физического развития дошкольников «Выходи играть во двор»: 
методическое пособие / Л.Н Волошина и др. – Белгород: ООО «Эпицентр», 
2018. – 367 с. 
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IV.  Дополнительный раздел 
Краткая презентация 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования детей с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ «Центр развития 
ребенка - детский cад №6 г.Шебекино Белгородской области» (далее – 
Программа) разработана с целью организации образовательного процесса и 
коррекционно-развивающей деятельности для детей с тяжелыми нарушением 
речи, рассчитана на детей шестого и седьмого года жизни, имеющих особые 
образовательные потребности.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Программа реализуется в течение времени пребывания дошкольников в 
группе компенсирующей направленности. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 
числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 
С целью определения уровня развития ребенка и определения дальнейшего 
образовательного маршрута может проводиться педагогическая диагностика 
воспитателем в форме наблюдения за детьми во время образовательной и 
самостоятельной деятельности с фиксацией полученных результатов в 
специальном журнале. Эти результаты используются только для планирования 
индивидуальной развивающей работы с ребенком и дальнейшего планирования 
образовательной деятельности.  

Технология организации специального коррекционно-развивающего 
воспитания и обучения детей с нарушением речи предусматривает соблюдение 
следующих условий:  

1. наличие в учреждении психолого-педагогического сопровождения 
детей с тяжелыми нарушениями речи;  

2. построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 
возрастных, психофизиологических, личностных особенностей и возможностей 
детей, обеспечивающего коррекцию нарушений умственного, речевого и 
эмоционального развития и стимулирование, обогащение, развития ребенка во 
всех видах детской деятельности (познавательно-исследовательской, игровой, 
изобразительной, трудовой, коммуникативной, двигательной, восприятия 
художественной литературы и фольклора, конструировании, музыкальной);  

3. использование специальных технологий, характеризующихся 
эмоционально-игровой окрашенностью, прикладной направленностью 
(тактильно-действенным обследованием, экспериментированием, 
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трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, что он делает, 
познает, с чем играет и взаимодействует;  

4. взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь 
учреждения, просвещение родителей, объяснение цели и задач воспитания и 
подготовки к школе детей с нарушением речи;  

5. событийный характер в организации жизнедеятельности детей. 
Особенности осуществления образовательной деятельности 
- Участники образовательных отношений: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники МАДОУ.  
- Образовательная деятельность в МАДОУ осуществляется на русском 

языке.  
- Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах 

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

- Образовательная деятельность включает в себя реализацию задач пяти 
образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников.  

- Конкретное содержание образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может 
реализовываться в разнообразных видах деятельности.  

Основные формы взаимодействия с семьей:  
- Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей.  
- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 
оформление информационных стендов, организация выставок детского 
творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 
создание памяток, переписка по электронной почте.  

- Образование родителей: организация «Школы для родителей» (лекции, 
семинары-практикумы, проведение мастер-классов, тренингов, круглых 
столов).  

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 
конкурсов, концертов, экскурсий, прогулок, семейных праздников, к участию  

детской исследовательской и проектной деятельности. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется по парциальным программам: 
«Мир Белогорья, я и мои друзья», парциальная образовательная 

программа социально-коммуникативного развития, авторы Л.Н.Волошина, 
Л.В. Серых.  

«Здравствуй, мир Белогорья!», парциальная образовательная программа 
познавательного развития Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. 

«Юный эколог», парциальная программа экологического воспитания, 
С.Н.Николаева. 
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«По речевым тропинкам Белогорья», парциальная образовательная 
программа речевого развития, авторы Л.В. Серых, М.В. Панькова. 

«Цветной мир Белогорья», парциальная образовательная программа 
художественно-эстетического развития дошкольников 3-8 лет, авторы Л.В. 
Серых, Н.В.Косова, Н.В. Яковлева 

«Выходи играть во двор», парциальная образовательная программа 
физического воспитания, авторы Л.Н. Волошина и др. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 
 с семьями детей 

Формы взаимодействия ДОУ и семьи 
Информационно-аналитические направлены на сбор, обработку и 
использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном 
уровне его родителей. о наличии у них необходимых педагогических знаний; об 
отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей 
в психолого-педагогической информации. К данной форме взаимодействия с 
родителями относится анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, 
беседы 
Познавательные позволяют повышать психолого-педагогическую 
компетентность родителей, способствовать изменению взглядов родителей на 
воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, 
данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с 
особенностями возрастного и психологического развития детей, 
рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 
практических навыков. 
Досуговые формы организации общения направлены на установление теплых 
неформальных отношений между педагогами и родителями, а также более 
доверительных отношений между родителями и детьми. 
Наглядно-информационные решают задачи ознакомления родителей с 
условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях 
дошкольного учреждения, позволяют правильно оценивать деятельность 
педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно 
видеть деятельность воспитателя. 




