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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР МБДОУ д/с № 502 (название организации) (далее– Программа) 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 

г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 

72264) (далее –ФГОСДО) и федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования (утверждена приказом Министерства просвещения РФ от 24 

ноября 2022 г. N 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 

2023 г.регистрационный N 72149) (далее – ФАОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки АОП ДО являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

‒ Федеральный закон от 29декабря2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

‒ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в 

редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в 

Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования (утверждена приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1022, 

зарегистировано в Минюсте России 27 января 2023 г.регистрационный N 72149) 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 

2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., 

регистрационный № 59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 

18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

https://docs.edu.gov.ru/document/7dcd2fd1d14f608ec97e9ef6699f99ae/download/2037/
https://docs.edu.gov.ru/document/7dcd2fd1d14f608ec97e9ef6699f99ae/download/2037/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=1
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‒ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), 

действующим до 1 марта 2027 г.,  

‒ Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 06 августа 

2020 г. № Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической 

помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (ред. от 

06.04.2021) 

‒ законы и иные нормативные правовые акты администрации Новосибирской 

области;  

‒ муниципальные правовые акты города Новосибирска, содержащие нормы, 

регулирующие отношения в сфере образования;  

‒ Устав МБДОУ д/с № 502; 

‒ учредительные документы и локальные нормативные акты Учреждения, 

регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты); 

‒ ПрограммаразвитияМБДОУ д/с № 502; 

‒ договор между МБДОУ д/с № 502 и родителями (или их законными 

представителями) и локальные актами образовательного учреждения. 

 

Структура Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения АОП ДО, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию АОП ДО, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся с ТНР, а также качества реализации адаптированной образовательной 

программы Организации. Система оценивания качества реализации программы 

Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией 

условий внутри образовательного процесса. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, 

которые отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со педагогическим 

работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу 

коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах 

деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

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

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

детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

https://base.garant.ru/400274954/24975ac4e087d8084e1778ea7178fd42/%23block_1000
https://base.garant.ru/400274954/
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‒ восприятие художественной литературы и фольклора, 

‒ самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

‒ конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

‒ изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

‒ музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

‒ двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ТНР в 

социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования обучающихся с ТНР в условиях дошкольных образовательных 

групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и дошкольного 

возраста с ТНР, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды, календарный план воспитательной работы с 

перечнем основных государственных и народных праздников, памятных дат  

Объем обязательной части адаптированной образовательной программы составляет 

не менее 60% от ее общего объема. Объем части адаптированной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% от ее общего объема и ориентирована: 

• на удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

нарушением ТНР;  

• на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч. 

региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность); 

• на сложившиеся традиции ДОО;  

• на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

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

ТНР, а также возможностям педагогического коллектива и МБДООУ д/с №502 в целом 

 

1.1.1.Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

1) реализация содержания АОП ДО обучающимися с ТНР; 

2) коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 
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3) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса; 

5) создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

6) 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; 

7) формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

10)обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

1.1.2 Общие принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

ТНР. 

В соответствии с ФГОС ДО АОП ДО построена на следующихобщих принципах: 

1) Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3) Позитивная социализация ребенка. 

4) Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и обучающихся. 

5) Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6) Сотрудничество Организации с семьей. 

7) Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа: 

⎯ сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФАОП ДО, предъявляемых к 

структуре адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР; 

⎯ определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

⎯ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 

⎯ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 
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определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (базовые объем, 

содержание и планируемые результаты освоения Программы). 

 

1.1.3 Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

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

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано 

с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация разработала свою адаптированную 

образовательную программу для обучающихся с ТНР.  

При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

1.2 Планируемые результаты освоения АОП ДО для обучающихся с ТНР 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 

к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач АОП ДО направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка Д.Б.Эльконина 

дошкольное детство подразделяется на периоды от 3 до 7 лет и включает в себя три 

подпериода: младший дошкольный возраст (3 -4 лет), средний дошкольный возраст (4-5 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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лет), старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «средний дошкольный 

возраст», «старший дошкольный возраст» имеют условный характер, что предполагает 

широкий возрастной диапазон для достижения ребенком планируемых результатов. Это 

связано с неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом психического 

развития детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении критических периодов. 

По этой причине ребенок может продемонстрировать обозначенные в планируемых 

результатах возрастные характеристики развития раньше или позже заданных возрастных 

ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их 

психическогоразвитияиразныхстартовыхусловийосвоенияобразовательнойпрограммы. 

Обозначенные различия не должны быть констатированы как трудности ребенка в 

освоении адаптированной образовательной программы Организации. 

 

1.2.1 Целевые ориентиры, реализуемые в обязательной части АОП ДО 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

1.2.1.1 Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР к 4-5  годам 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

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

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

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

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

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

предметы-заместители; 

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

социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 
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17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

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

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

явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); 

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

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

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

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования. 

1.2.1.3 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АОП ДО 

К концу данного возрастного этапа ребенок к 7 (8) годам 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 
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11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

спорта; 
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34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

 

1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Новосибирска «Детский сад № 502» расположено по адресу: 630133 г. Новосибирск, ул. 

Лазурная,22/1. Учредителем является муниципальное образование город Новосибирск 

(далее - город Новосибирск). 

13 февраля 2012 года детский сад получил бессрочную лицензию на право ведения 

образовательной деятельности по общеразвивающим и компенсирующим программам 

(серия       А № 0001924, регистрационный № 6618). 

Детский сад имеет право на осуществление самостоятельной образовательной 

деятельности (лицензия Министерства образования Новосибирской области, науки и 

инновационной политики Новосибирской области № 479Л от 13.09.2012 г.). 

Режим работы учреждения – пятидневный, 12- часовой 

Язык, на котором осуществляется образовательная деятельность - русский 

В соответствии с муниципальным заданием детский сад принимает 433 ребенка.  

Согласно Уставу, в Учреждении работает 13 групп по следующим 

направленностям: 

- общеразвивающей направленности для воспитанников в возрасте от 1,6 до 7 лет;  

- комбинированной направленности для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет; 

Наполняемость групп устанавливается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН. 

Численность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в группе 

устанавливается в соответствии с нормативными документами. 

Взаимодействие с субъектами социума МБДОУ д/с 502 осуществляется в целях 

решения проблем, направленных на стабильное функционирование учреждения. 

Детский сад расположен в жилом районе МЖК Восточный на востоке 

Октябрьского района города Новосибирска. Начинался как один из первых МЖК в СССР. 

В 1980-е годы строительство массива широко освещалось в союзной и региональной 

прессе.  

На территории жилмассива действуют три средних образовательных школы: № 

194, № 195, № 199. С данными учреждениями установлен контакт, поскольку выпускники 

детского сада        № 502 – это потенциальные учащиеся данных учебных заведений.  

Воспитанники детского сада развивают свои творческие способности на базе 

детской школы искусств № 25, с которой развиты и укрепляются деловые 

взаимоотношения. 

Повышению качества воспитательно-образовательного процесса способствует 

целенаправленная система деятельности учреждения по укреплению и развитию связей с 

научными и образовательными учреждениями города Новосибирска: НИПКиПРО, НИСО, 

МУДО ГЦОиЗ «Магистр». 

Реализуя адаптированную образовательную программу ДО, мы стремимся создать 

максимально комфортные условия для реализации возрастного и индивидуального 

потенциала каждого ребёнка. Это осуществляется через комплекс мероприятий: 

- сочетание базовой и вариативной составляющих программы; 

- индивидуальную и групповую работу педагога-психолога, учителей-логопедов, 

музыкальных руководителей, инструктора по физическому воспитанию и воспитателей, 

направленную на мониторинг и развитие возрастного и индивидуального потенциала 

каждого ребёнка.  

Адаптированная образовательная программа составлена рабочей группой 

педагогов МБДОУ    д/с    №  502. 

Климатические особенности 
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Новосибирская область расположена в центральной части материка Евразия, на 

юго-востоке Западно-Сибирской низменности - одной из величайших равнин мира. 

Площадь области 178 тысяч квадратных километров. Для сравнения можно сказать, что 

эта территория равна площади Австрии и Венгрии вместе взятых. Протяженность области 

с запада на восток около 600, а с севера на юг - около 400 километров. На протяжении 

этих 400 км сменяются целых три природных зоны: лесная, лесостепная и степная. В этой 

предельной сжатости ландшафтов заключается уникальность природы области по 

сравнению с другими районами Западной Сибири. Можно сказать, что Новосибирская 

область — это почти вся Западная Сибирь в миниатюре. 

Зима самое продолжительное время года, она длится 5 месяцев - с начала ноября до 

конца марта. На протяжении всех этих месяцев лежит снег. Самый темный месяц в году 

декабрь - световой день длится всего 7 часов. Минимальная температура, 

зарегистрированная в ходе многолетних наблюдений на территории нашей области -55 

градусов Цельсия, но это исключительный холод. Обычно же столбик термометра не 

опускается ниже -35 градусов. 

Весна длится 2 месяца - апрель и май. Весной много солнечных дней, а 

атмосферных осадков выпадает меньше, чем в другие времена года. В апреле интенсивно 

тает снег, бегут ручьи. В начале мая начинает расти трава и распускаются молодые листья 

на деревьях. Для сибирской лесостепи характерно явление под названием «голая весна». 

Оно состоит в том, что после полного схода снега трава начинает расти не сразу, а 

примерно через две недели. Снега нет, тепло, а трава не растет. Это объясняется тем, что 

зимой почва промерзает до 2 метров вглубь, и необходимо время для оттаивания корней 

растений. Однако вечной мерзлоты на территории Новосибирской области нет.  

Лето наступает в начале июня и длится около трех месяцев. Июнь самый светлый 

месяц года - световой день достигает 17 часов. Максимальная температура, 

зарегистрированная на территорию области за весь период наблюдений +40 градусов 

Цельсия. Самый теплый месяц года июль, это единственный месяц в году, когда не бывает 

заморозков. Средняя температура июля +19 градусов Цельсия. Обычно в июне или июле 

бывают 1–2 недели, когда держится температура около +30 градусов. В середине лета 

часто случаются грозы и ливни. Летом в сибирской лесостепи образуется мощный и 

разнообразный травяной покров, очень активны все животные. Лето в Сибири короткое, 

но насыщенное. 

Осенние месяцы в Западной Сибири — это сентябрь и октябрь. В сентябре бывает 

еще довольно тепло (+20–25 градусов), в это время очень красив осенний наряд лесов. В 

октябре становится холодно, полностью опадает листва с деревьев, часто идут дожди, в 

конце октября обычно выпадает первый снег.  

В целом, климатические условия Новосибирской области, вследствие большого 

количества солнечных дней и сравнительно небольшой влажности воздуха, довольно 

благоприятны для здоровья человека.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2. летний период: июнь-август, для которого составляется другой режим дня. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика. В 

холодное время года сокращается пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время 

года жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Социально-демографические особенности 

Анализ социально-демографического статуса семей показал, что МБДОУ д/с № 502 

посещают преимущественно дети из полных семей. Основной состав родителей – 

среднеобеспеченные, с высшим (52%), средне- специальным профессиональным (36%) и 

средним образованием (12 %.) Ежегодно в детский сад приходят также дети из 
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многодетных и неполных семей. В случае необходимости, специалистами МБДОУ д/с № 

502, таким семьям оказывается помощь и поддержка. 

Национально – культурные особенности 

Основной контингент МБДОУ д/с № 502 – дети из русскоязычных семей, но также 

детский сад посещают дети других национальностей: азербайджанцы, киргизы, узбеки, 

татары, таджики, казахи, армяне. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на 

русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

 Характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста с ТНР. 

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. 

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

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. Кгруппе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

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

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается  в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи 

окружающих его взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной 

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

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных 

лепетных слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся 

жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще 

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим,  

произносительные возможности ребенка значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  

наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 
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Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 

К тяжёлым нарушениям речи (ТНР) относится общее недоразвитие речи. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – это различные сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

относящихся к её звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. 

Общее недоразвитие может наблюдаться при наиболее сложных формах детской речевой 

патологии : алалии, афазии, дизартрии, ринолалии. 

Выделяют четыре уровня общего недоразвитие речи (ОНР) 

У детей с ОНР 1 уровня фразовая речь не сформирована. В общении дети пользуются 

лепетными словами, однословными предложениями, дополненными мимикой и жестами, 

смысл которых вне ситуации непонятен. Словарный запас у детей с ОНР 1 уровня резко 

ограничен; в основном включает отдельные звуковые комплексы, звукоподражания и 

некоторые обиходные слова. При ОНР 1 уровня также страдает импрессивная речь: дети 

не понимают значения многих слов и грамматических категорий. Имеет место грубое 

нарушение слоговой структуры слова: чаще дети воспроизводят только звукокомплексы, 

состоящие из одного-двух слогов. Артикуляция нечеткая, произношение звуков 

неустойчивое, многие из них оказываются недоступными для произношения. 

Фонематические процессы у детей с ОНР 1 уровня носят зачаточный характер: 

фонематический слух грубо нарушен, для ребенка неясна и невыполнима задача 

фонематического анализа слова. 

В речи детей с ОНР 2 уровня, наряду с лепетом и жестами, появляются простые 

предложения, состоящие из 2-3 слов. Однако, высказывания бедны и однотипны по 

содержанию; чаще выражают предметы и действия. При ОНР 2 уровня отмечается 

значительное отставание качественного и количественного состава словаря от возрастной 

нормы: дети не знают значения многих слов, заменяя их похожими по смыслу. 

Грамматический строй речи не сформирован: дети не правильно употребляют падежные 

формы, испытывают трудности в согласовании частей речи, употреблении единственного 

и множественного числа, предлогов и т. д. У детей с ОНР 2 уровня по-прежнему 

редуцируется произношение слов с простой и сложной слоговой структурой, стечением 

согласных. Звукопроизношение характеризуется множественными искажениями, 

заменами и смешениями звуков. Фонематическое восприятие при ОНР 2 уровня 

отличается выраженной недостаточностью; к звуковому анализу и синтезу дети не готовы. 

Дети с ОНР 3 уровня пользуются развернутой фразовой речью, но в речи используют 

преимущественно простые предложения, затрудняясь в построении сложных. Понимание 

речи приближено к норме, затруднения составляет понимание и усвоение сложных 

грамматических форм (причастных и деепричастных оборотов) и логических связей 

(пространственных, временных, причинно-следственных отношений). Объем словарного 

запаса у детей с ОНР 3 уровня значительно увеличивается: дети употребляют в речи 

практически все части речи (в большей степени – существительные и глаголы, в меньшей 

– прилагательные и наречия); типично неточное употребление названий предметов. Дети 

допускают ошибки в использовании предлогов, согласовании частей речи, употреблении 

падежных окончаний и ударений. Звуконаполняемость и слоговая структура слов страдает 

только в трудных случаях. При ОНР 3 уровня звукопроизношение и фонематическое 

восприятие по-прежнему нарушены, но в меньшей степени. 

При ОНР 4 уровня дети испытывают специфические затруднения в звукопроизношении и 

повторении слов со сложным слоговым составом, имеют низкий уровень 

фонематического восприятия, допускают ошибки при словообразовании и 

словоизменении. Словарь у детей с ОНР 4 уровня достаточно разнообразен, однако дети 
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не всегда точно знают и понимают значение редко встречающихся слов, антонимов и 

синонимов, пословиц и поговорок и т. д. В самостоятельной речи дети с ОНР 4 уровня 

испытывают трудности в логическом изложении событий, часто пропускают главное и 

«застревают» на второстепенных деталях, повторяют ранее сказанное. 

 

1.4  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

1.4.1Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании обучающихся с ТНР, направлено в первую 

очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. 

1.4.2. Целевые ориентиры, представленные в АОП ДО: 

не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ТНР; 

• не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка. 

1.4.3. Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста, с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного 

и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

1.4.4. Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 
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1.4.5 Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в 

том числе, его динамики. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных этапах освоения 

программы,в качестве источников диагностического инструментария используются 

научно-практические разработки Е.Ф.Архиповой, Л.Н.Ефименковой, Н.Я.Семаго, 

Е.А.Стребелевой,  Л.С.Цветковой, Т.А.Фотековой. модернизированной  

Г.М.Вартапетовой. Выбранные методики позволяют детально изучить уровень 

сформированности у детей с ТНР речевых и неречевых функций.  

1.4.6. В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ТНР; 

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

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

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

организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

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

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

1.4.7 Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся сТНР  на уровне Организации должна обеспечивать участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную 

задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта. 

1.4.8. Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

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

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе; 

внутренняя оценка, самооценка Организации; 

внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

1.4.9. На уровне образовательной организации система оценки качества реализации АОП 

ДО решает задачи: 

повышения качества реализации АОП ДО; 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

адаптированной образовательной программы дошкольной организации; 

обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества АОП ДО обучающихся с ТНР; 

задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

1.4.10. Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 
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адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне Организации, что позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив 

Организации. 

1.4.11. Система оценки качества дошкольного образования: 

• сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в Организации 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 Организации; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

• способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

• включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

• используются единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 

в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

1.5. Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 
 

 1.5.1 Планируемые результаты при использовании авторских, парциальных программ, 

пособий и технологий. 

        ДОУ самостоятельно выбирает пособия, технологии, иное методическое обеспечение для 

реализации Программы в условиях групп компенсирующей направленности в соответствии с 

законодательством, с учетом вида учреждения, приоритетного направления, контингента 

обучающихся с ТНР (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", ст. 12, п.6). В выбранных программах и пособиях планируемые результаты 

достижений не искажают требования ФАОП ДО, материалы адаптированы к условиям 

учреждения.   

        1.5.2. Осуществление системы мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР в 

группах компенсирующей направленности. 

ДОУ самостоятельного выбирает инструменты педагогической и психологической 

диагностики развития обучающихся с ТНР, в том числе, его динамики. 

Педагогический мониторинг в ДОУ - это система организации сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивает непрерывное 

отслеживание состояния и прогнозирования ее развития.  

Задачи педагогического мониторинга: 

□ получение объективной информации о реализации образовательной программы; 

□ получения анализа достижений в обучении, развитии, воспитании, оздоровлении и 

организации жизнедеятельности воспитанников для прогнозирования перспектив развития 

ДОУ; 

□ выявление затруднений педагогов и специалистов ДОУ в осуществлении образовательной, 

физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками, логопедического воздействия; 

□ дополнение и развитие    системы   показателей  педагогического   мониторинга  в 

условиях ДОУ; 
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□ совершенствование организации воспитательно-образовательного - и коррекционно- 

развивающего процесса. 

Особое значение имеет углубленное логопедическое обследование, осуществляемое 

учителем-логопедом. Его результаты определяют направления коррекционно-развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности. Учителя-логопеды вносят данные 

логопедического обследования в речевые карты на каждого ребенка возрастной группы. 

Логопедическое обследование детей, имеющих тяжелые нарушения речи, проводится по 

адаптированным материалам методического  пособия Т.А. Фотековой. 

Использование карт логопедического обследования детей дошкольного возраста c ТНР 

позволяет обеспечить: 

□ качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых ошибок, степень 

самостоятельности, особенности выполнения заданий) 

□ интерпретацию полученных данных в количественной форме; 

□ подбор заданий в соответствии с возрастной нормой; 

построение индивидуального речевого профиля, который позволяет наглядно уточнить 

структуру речевого нарушения и составить план коррекционной работы; 

отслеживание динамики психоречевого развития и эффективности коррекционного 

воздействия (начало - конец учебного года); 

□ компактность заполнения; 

□ возможность специалистам детского сада осуществить анализ динамики устранения 

речевого нарушения и наметить пути корректировки коррекционно-педагогического воздействия  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Пояснительная записка 

В содержательном разделе Программы представлены: 

 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- 

эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям 

развития обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи 

содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе развивающей 

предметно пространственной, представленные в комплексных и парциальных 

программах; 

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

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

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

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом расположения 

Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо 

следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования обучающихся с ТНР и другим. Определяя содержание образовательной деятельности 

в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность 

психофизического развития, особенности речевого развития обучающихся с ТНР, значительные 
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индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация Программы для 

обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

2.2 Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными 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 с педагогическим работником и 

другими детьми; 

⎯ становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

⎯ развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

⎯ формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

⎯ формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу обучающихся и педагогических работников в 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. 

2.2.1.1 Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том 

числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во 

всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 

(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в различных 
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образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, 

прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе 

игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях с другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется 

работа по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" включается в совместную образовательную деятельность педагогических 

работников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в 

групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 

отношения, поэтому социальная сфера "ребенок среди сверстников" становится 

предметом особого внимания педагогических работников. Взаимодействие 

педагогического работника с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка 

и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей 

обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 

воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация 

будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" 

желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех 

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

2.2.1.2 Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. 

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

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

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

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

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 педагогических работников с обучающимися с 

ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных 

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

поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у 

обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 
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Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

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

привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-

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

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

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

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

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

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

группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

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

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

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

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

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

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

условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

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

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

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, 

а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

2.2.2 «Познавательное развитие» 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

⎯ развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

⎯ формирования познавательных действий, становления сознания; 

⎯ развития воображения и творческой активности; 

⎯ формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях); 

⎯ формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
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традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира; 

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

2.2.2.1 Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает 

повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функциональных 

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

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и окружающем мире; 

3) элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют 

групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в 

форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у 

обучающихся представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и 

трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со 

педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

2.2.2.2 Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними 

и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в этот период 

обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 
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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 обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

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

задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

2.2.3  «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. 

2.2.3.1 Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном возрасте 

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

коммуникативных умений.  

Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся 

учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, 

делать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной 

речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических 

работников. Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно 

общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические 

работники направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности 

ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его 

игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 
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коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим работником и другими 

детьми. 

2.2.3.2 Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое 

развитие" является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. 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 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

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

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

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

обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

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

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

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

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

2.2.4 «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

⎯ развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 
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⎯ 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 обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе 

народного творчества. Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 

 

2.2.4.1  Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет 

интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие" педагогические работники создают 

соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики и речи 

среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

представлено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области "Художественно-эстетическое развитие" являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 

ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся 

формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается 

кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические 

умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной 

деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления 

обучающихся о материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной 

деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или 

совместной со педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе 

формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в 

занятия по формированию элементарных математических представлений, вводится 

сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 
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музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), 

привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, 

музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, характер 

(движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-

логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

2.2.4.2 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 обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) 

и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 

следующие виды занятий с детьми: создание "портретной" галереи, изготовление 

альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 

картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

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

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В 

этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают 

характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают 

средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся 

понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 
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применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей. 

2.2.5  «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

⎯ становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

⎯ овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек); 

⎯ развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

⎯ приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

⎯ формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 

закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков 

и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание 

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

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и 

другое); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным 

играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 

обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

2.2.5.1 Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 



29 

 

структурировать содержание образовательной области "Физическое развитие" по 

следующим разделам: 

1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители (законные представители), а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 

физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое развитие" 

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

двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

2.2.5.2 Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать 

в подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в 

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

деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

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

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

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

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

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

а также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные 
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игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования 

у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, 

эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению 

своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование 

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

режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях 

(законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 

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

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

значимые представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

"Социально-коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления об 

опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как 

вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые 

образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах 

нездоровья. 

 

2.3 Содержание направлений работы с семьёй, имеющих детей с ТНР 

    Взаимодействие педагогов  МБДОУ д/с № 502 с родителями носит: 
 

 личностно-ориентированный характер через определение форм сотрудничества 

с семьей, исходя из ее социального статуса, педагогического опыта родителей, 

заинтересованности их в жизни детского сада; 
 

 адресную направленность рекомендаций родителям с учетом проблем и 

достижений в развитии детей. 

Информационную открытость нашего ДОУ обеспечивает официальный сайт 

учреждения - https://ds502nsk.edusite.ru/sveden/education.html, функционирование которого 

решает следующие задачи:  

– развитие единого образовательного информационного пространства, 

обеспечивающего открытость, прозрачность и согласованность деятельности ДОУ в 

процессе взаимодействия с родителями;  

– оперативное и объективное информирование о происходящем в учреждении;  

– создание условий для сетевого взаимодействия и трансляции опыта между всеми 

участниками образовательного процесса: педагогами, родителями, общественными 

организациями и заинтересованными лицами. 

Эффективной формой взаимодействия с родителями ДОУ являются социальные 

сети. В МБДОУ д/с № 502 создана страничка ВКонтакте https://vk.com/public216571264.  

Данное информационное пространство позволяет современному педагогу проводить 

творческие мастер-классы, которые дети могут сделать вместе с родителями дома; 

создают информационные памятки и дидактические игры. Для создания дидактических 

игр используются программы PowerPoint, Word, платформы LearningApps и другие. Этот 

https://ds502nsk.edusite.ru/sveden/education.html
https://vk.com/public216571264
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способ связи является многосторонним, поскольку родители не только смогут 

знакомиться с информацией, но и комментировать ее, делиться мнением друг с другом. 

 

    В  группе комбинированной направленности учитель-логопед и другие специалисты  

привлекают  родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с 

детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — 

как в речевом, так и в общем развитии.  

Методические рекомендации, подскажут родителям, в какое время лучше организовать 

совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком 

дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в 

диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. 

Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, 

проведут пальчиковую гимнастику, прочитают  стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные 

задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и 

слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка 

в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от 

поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими.  

Игровые материалы в методических рекомендациях подобраны в соответствии с 

изучаемыми в логопедических группах детского сада лексическими темами и 

требованиями программы.  

Речевую активность  детей  с нарушениями речи родители должны поддерживать и 

всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим 

взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него 

уверенность в собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению 

отставания в речевом развитии.  

Материалы родительских уголков в ДОУ помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания. Полезные для родителей 

материалы включены в папку «Если ребенок говорит неправильно».  

Направления работы с родителями в ДОУ 

-  Аналитическое направление – направлено на изучение семьи, выяснение 

образовательных потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных 

представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

-  Коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе 

-  Информационное направление - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт Организации, 

форум, группы в социальных сетях). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 

родителями (законными представителями): 

1) аналитическое направление реализуется через опросы, 

социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические 

беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, 

открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются 
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через групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- 

практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, 

родительские клубы и другое; информационные проспекты, стенды, ширмы, папки- 

передвижки для родителей (законных представителей); журналы и газеты, издаваемые 

ДОО для родителей (законных представителей), педагогические библиотеки для 

родителей (законных представителей); сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет; 

медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, совместных работ 

родителей (законных представителей) и детей.  

Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные 

спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными 

традициями и другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 

целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) дидактические 

материалы для организации совместной деятельности родителей (законных 

представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными 

задачами, реализуемыми в ДОО. Эти материалы должны сопровождаться подробными 

инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с 

ребёнком (с учётом возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно 

использовать воспитательный потенциал семьи для решения образовательных задач, 

привлекая родителей (законных представителей) к участию в образовательных 

мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и 

ДОО является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и 

искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит 

просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам 

выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также 

согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и 

семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении 

образовательной программы. 
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Формы работы Время 

проведени

я 

Место 

проведения 

Количество 

участников 

Состав 

участнико

в 

Деятельность 

участников 

Задачи 

взаимодействия 

Характер 

взаимодействия 

Дневник  По мере 

необходим

ости 

Группа  Неограниченно  Логопед 

Родители  

Познавательная Досуговая  Индивидуальный подход 

Информационный 

стенд  

Постоянно  Приемная  Все 

коррекционные 

группы ДОУ 

Педагоги  

Родители  

Познавательная  Включение в 

деятельность 

ДОУ 

Повышение активности 

родителей 

Выставка детских 

работ 

По мере 

необходим

ости 

Приемная 

Фойе  ДОУ 

Все 

коррекционные 

группы ДОУ 

Педагоги  

Родители  

Дети   

Досуговая  

 

Досуговая  

 

Обзорная  

Выставка 

тематических 

детско-родительских 

проектов 

По мере 

необходим

ости 

Приемная  

Фойе  ДОУ 

Все 

коррекционные 

группы ДОУ 

Педагоги  

Родители  

Дети    

 

Познавательная  Познавательная  Улучшение результатов 

коррекционной работы 

Папки - 

раскладушки 

Постоянно  Приемная  Все 

коррекционные 

группы ДОУ 

Педагоги  Познавательная   Педагогическое 

просвещение 

Обзорный  

День открытых 

дверей 

1 раз в год Кабинет логопеда Все 

коррекционные 

группы ДОУ 

Педагоги  

Родители  

Дети  

Познавательная  Педагогическое 

просвещение 

Обзорный  

Логопедические 

развлечения и 

праздники 

2 раза в год Музыкальный зал 

Группа  

Все 

коррекционные 

группы ДОУ 

Педагоги 

Родители    

Дети  

Досуговая  Включение в 

деятельность 

ДОУ 

Обзорный  

Родительские 

собрания 

3 раза в год Все 

коррекционные 

группы 

Неограниченно  Педагоги 

Родители    

Дети 

Познавательная  Включение в 

деятельность 

ДОУ 

Информационный  
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Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 
 
Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 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. 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 .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,), 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 детей в семье и детском саду, демонстрирующим средства, 
формы и методы развития важных физических качеств, воспитания 
потребности в двигательной деятельности. 

 
Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от 

его 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.  
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 
семьях детей.  
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 
помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить 
с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством 
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выставок,мастер-классов и других форм взаимодействия.  
Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей 
интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 
сложившихся в семье, а также родном городе (селе). Привлекать внимание 

родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, 
радости, гордости за результаты общего труда.  
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 
посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов. 
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству 

и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 
 
Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей  на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 
Ориентировать родителей на развитие   ребенка потребности

 к познанию,общение со взрослыми и сверстниками. 
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 (сельчан).  
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 

 
Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 
внимание родителей 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 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 
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сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 
семейных календарей, подготовке концертных номеров (родитель-ребенок) 
для родительских собраний, досугов детей), способствующее развитию 
свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 
потребностями дошкольников. Различает жанры литературных 

произведений.  
Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых 

стихотворения,2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет 2-3 авторов и 2-3 
иллюстраторов книг. Выразительно читает стихотворение, пересказывает 

отрывок из сказки, рассказа. 
 
Образовательная область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям актуальность развития 

интереса к эстетической стороне окружающейдействительности,раннего 

развития творческих способностей детей.Знакомить 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.  
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.) музыкально-литературных 

вечеров и др.  
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. 
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 актерами. 
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2.4 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП ДО с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся с ТНР, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов. 

2.4.1 Особенности взаимодействия педагогических работников с детьми с ТНР 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

⎯ характер взаимодействия с педагогическим работником; 

⎯ характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования определены в 

соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными индивидуальными особенностями 

детей, спецификой их особых образовательных потребностей и интересов. 

Программа построена на реализации технологии деятельностного метода «Ситуация». Суть 

данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций, в которых дети 

сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что у них пока не получается, выявляют причины 

затруднений, выходят на формулировку задач (детских целей), а затем в активной деятельности 

делают свои первые «открытия». Содержание образования проектируется как путь в Особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

‒ самостоятельную деятельность детей; 

‒ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

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

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

вариантов совместной деятельности: 

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

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

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

равноправные партнеры; 

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

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

направляет совместную деятельность группы детей; 

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

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли её 

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

детей; 

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

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

театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 

(опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его субъектные 

проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и способов его 

реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 

определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе 

наблюдения за деятельностью детей и фиксировать в карте развития ребенка. На основе 

полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту 
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детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми 

деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, 

устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал 

каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в 

другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это 

обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

В МБДОУ № 502 создана система форм организации разнообразной деятельности 

дошкольников. Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы. 

Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и посвящены, 

как правило, одной теме. К простым формам относятся: 

• беседа,  

• рассказ,  

• эксперимент,  

• наблюдение,  

• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога) 

Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных сочетаниях. 

К составным формам относятся: 

• игровые ситуации, 

• игры-путешествия, 

• творческие мастерские, 

• детские лаборатории, 

• творческие гостиные, 

• творческие лаборатории, 

• целевые прогулки, 

• экскурсии, 

• образовательный челлендж, 

• интерактивные праздники. 

 Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых и 

составных форм. К комплексным формам относятся: 

• детско-родительские и иные проекты, 

• тематические дни, 

• тематические недели, 

• тематические или образовательные циклы. 

      Образовательная деятельность в МКДОУ№ 502 осуществляется с учётом национально – 

культурных, демографических, климатических особенностей района в котором находится. 

При проектировании содержания Программы учитываются специфические климатические 

особенности региона, к которому относится Новосибирск (Западная Сибирь): время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность 

их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. 

Климатические условия Сибирского  региона имеют особенности: недостаточное 

количество солнечных дней, длительный холодный период, сокращение светового дня и т.д. 

Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. Эти факторы учитываются при 

составлении перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической работы 

в детском саду. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик связаны с 

формированием у ребенка в период дошкольного детства способов самоопределения и 

самореализации, обеспечивающих реализацию универсальных культурных умений, которые 

совершенствуются в течение всей последующей жизни ребенка. Культурные умения включают в 

себя готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности 
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на основе культурных норм и выражают: 

• содержание, качество и направленность действий и поступков; 

• индивидуальные особенности действий; 

• принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

• принятие общечеловеческих культурных образцов деятельности и поведения. Культурные 

умения реализуются в образовательном процессе через разные виды образовательной 

деятельности ребенка и взрослого, самостоятельной деятельности детей. При этом 

используется система здоровьесберегающих технологий, которая учитывает:анализ данных 

о состоянии здоровья и уровня физического развития детей; 

• возрастные особенности детей; 

• создание благоприятного эмоционально-психологического климата; 

• разнообразные виды активной здоровьесберегающей деятельности, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 
 

Культурные практики 

Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики, ориентированные  

на  проявление  детьми  самостоятельности  и  творчества  в  разных видах деятельности.  В  

культурных  практиках  воспитателем  создается  атмосфера свободы  выбора,  творческого  

обмена  и  самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и детей.  Организация  культурных  

практик  носит  преимущественно  подгрупповой характер.  

Совместная  игра  педагога  и детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра-драматизация,  

строительно-конструктивные  игры)  направлена  на  обогащение содержания  творческих  игр,  

освоение  детьми  игровых  умений.  

Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему,  близкую  детям  дошкольного  

возраста,  в  разрешении  которой  они принимают  непосредственное  участие.  Такие  ситуации  

могут  быть  реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми.  В  ситуациях  условно-вербального  характера  воспитатель  

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей  на  

задушевный  разговор,  связывает  содержание  разговора  с  личным  опытом детей.  В  реально-

практических  ситуациях  дети  приобретают  опыт  проявления заботливого,  участливого  

отношения  к  людям,  принимают  участие  в  важных  делах («Мы  сажаем  рассаду  для  цветов»,  

«Мы  украшаем  детский  сад  к  празднику»  и  пр.).  

Ситуации  могут  планироваться  воспитателем  заранее,  а  могут  возникать  в  ответ  на события,  

которые  происходят  в  группе,  способствовать  разрешению  возникающих проблем.  

Творческая  мастерская  предоставляет  детям  условия  для  использования  и применения  

знаний  и  умений.  Мастерские  разнообразны  по  своей  тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях  у  народных  мастеров»),  

просмотр  познавательных  презентаций,  оформление художественной  галереи,  книжного  

уголка  или  библиотеки  («Мастерская книгопечатания»,  «В  гостях  у  сказки»),  игры  и  

коллекционирование.  Начало мастерской  —  это  обычно  задание  вокруг  слова,  мелодии,  

рисунка,  предмета, воспоминания.  Далее  следует  работа  с  самым  разнообразным  материалом:  

словом, звуком,  цветом,  природными  материалами,  схемами  и  моделями.  И  обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему  

удивились?  Что  узнали?  Что  порадовало?»  и  пр.).  Результатом  работы  в творческой  

мастерской  является  создание  книг-самоделок,  детских  журналов, составление  маршрутов  

путешествия  на  природу,  оформление  коллекции,  создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  (детская  студия)  — форма  организации  

художественно-творческой  деятельности  детей,  предполагающая организацию  восприятия  

музыкальных  и  литературных  произведений,  творческую деятельность  детей  и  свободное  
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общение  воспитателя  и  детей  на  литературном  или музыкальном материале.  

Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  —  система  заданий преимущественно  игрового  

характера,  обеспечивающая  становление  системы сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,  

пространственных  отношений  и  др.),  способов интеллектуальной  деятельности  (умение  

сравнивать,  классифицировать,  составлять сериационные  ряды,  систематизировать  по  какому-

либо  признаку  и  пр.).  Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для  игры,  

развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  детском  саду  организуются  досуги «Здоровья  и  

подвижных  игр»,  музыкальные  и  литературные  досуги.  Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер 

и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

Формы работы по образовательным областям  

Направления 

развития и  

образования детей  

Формы работы  

средняя и старшая группа подготовительная группа 

Физическое 

развитие  

Физкультурное занятие  

Игра  

Утренняя гимнастика  

Интегративная деятельность  

Экспериментирование Контрольно-

диагностическая деятельность  

Спортивные и физкультурные досуги  

Спортивные состязания  

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера  

Проектная деятельность  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Проблемная ситуация  

Физкультурное занятие  

Утренняя гимнастика  

Игра  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Рассматривание.  

Интегративная деятельность Контрольно-

диагностическая деятельность  

Спортивные и физкультурные досуги  

Спортивные состязания  

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера  

Проектная деятельность Проблемная 

ситуация  
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Социально-

коммникативное 

Игровое упражнение  

Индивидуальная игра  

Совместная с воспитателем игра  

Совместная со сверстниками игра  

(парная, в малой группе)  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Рассматривание  

Чтение  

Педагогическая ситуация  

Праздник  

Поручение Дежурство.  

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов.  

Индивидуальная игра.  

Совместная с воспитателем игра.  

Совместная со сверстниками игра  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Педагогическая ситуация. Проектная 

деятельность   

Интегративная деятельность  

Праздник  

Совместные действия Рассматривание.  

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов. Экспериментирование 

Поручение и задание Дежурство.  

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера  

Речевое 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание  

Игровая ситуация Дидактическая 

игра Ситуация общения.  

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых).   

Интегративная деятельность  

Хороводная игра с пением  

Игра-драматизация  

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ  

Игра  

Проектная деятельность  

Чтение.  

Беседа  

Рассматривание  

Решение проблемных ситуаций.  

Разговор с детьми  

Игра  

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Интегративная деятельность 

Обсуждение.  

Рассказ.  

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми  

Сочинение загадок Использование  

    различных видов театра  

Познавательное 

развитие  

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская деятельность 

Конструирование.  

Развивающая игра  

Ситуативный разговор  

Рассказ  

Интегративная деятельность  

Беседа  

Проблемная ситуация  

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Исследовательская деятельность.  

Конструирование  

Экспериментирование  

Развивающая игра  

Наблюдение  

Проблемная ситуация  

Рассказ  

Беседа  

Интегративная деятельность  

Моделирование   

Игры с правилами   
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Художественное 

– эстетическое 

развитие  

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов   

Игра  

Организация выставок  

Изготовление украшений Слушание 

соответствующей возрасту 

народной,  

классической, детской музыки 

Экспериментирование со звуками  

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев  

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки  

Совместное и индивидуальное  

                 музыкальное исполнение  

 

Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для 

познавательноисследовательской 

деятельности.  Создание макетов, 

коллекций и их     оформление  

Рассматривание эстетически      

привлекательных предметов   

Игра  

Организация выставок Слушание 

соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки  

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания)  

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд  

Танец  

Творческое задание 

 

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

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, развиваются 

психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 

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

проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется 

возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации 

жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или прием 

обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или 

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

развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

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

том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное 

настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 
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‒ беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе 

в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

‒ трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными 

растениями и другое); 

‒ индивидуальную, коррекционную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое); 

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как 

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, 

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, 

наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может 

проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, 

проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, 

творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагоги 

можгут организовывать образовательную деятельность с учётом индивидуальных потребностей 

ребенка с ТНР, его интересов, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, 

содействия, сопереживания. 

Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная 

образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

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

форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную 

методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 

‒ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

‒ проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать: 

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр 

малышей); 

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, 

теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги 

и другое); 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

‒ опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 
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другое; 

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и 

другого; 

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

‒ работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности. 

 Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

Технологии эффективной социализации Н.П.Гришаевой  включает девять технологий, 

которые могут быть использованы как все вместе, так и отдельно: 

Технология «Дети – волонтеры», предполагает систематическое разновозрастное общение 

не только между детьми детского сада и школы, а также школьниками и взрослыми волонтерами. 

Технология «Волшебный телефон», детский «телефон доверия». Технология позволяет 

ребенку глубинно выражать свои мысли и чувства, в процессе общения со сказочными 

персонажами, а психологу понять, что волнует ребенка и в какой помощи он нуждается.  

Технология «Развивающее общение», гуманистического общения, которая создает условия 

для развития инициативы и саморегуляции поведения у детей и взрослых, а также 

бесконфликтного разрешения возникающих проблем. 

Технология «Социальная акция» направлена на консолидацию усилий педагогов и 

родителей по развитию гражданской позиции у детей. 

Технология «Рефлексивный круг» или «Круг рассуждений» –по возможности проводится 

каждый день перед завтраком или после полдника. В «Кругу» решаются вопросы: чем сегодня мы 

будем заниматься? что интересного произошло? обсуждаются вопросы дисциплины в группе. 

Дети выступают на одном уровне с воспитателем, что очень важно, то, что именно решением 

детей в группе утверждаются правила. 

Технология «Клубный час». Дети в течение одного часа перемещаются по всему зданию 

ДОУ, соблюдая определенные правила поведения, и по звонку колокольчика возвратились в 

группу. 

Технология - «Ситуация месяца». Ее целью является самоопределение детей в 

эмоционально напряженной ситуации, в которой необходимо принять собственное решение без 

участия взрослого, дать оценку своим действиям, извлечь уроки из собственного поведения. 

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, практические) 

дополняются методами, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей: 

‒ информационно-рецептивный метод–предъявление информации, организация действий 

ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация 

кино и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателяилидетей,чтение); 

‒ репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, 

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

‒ методпроблемного изложения- постановка проблемы ираскрытииепутиеѐ решения в 

процессе организации опытов, наблюдений; 

‒ эвристическийметод(частично-поисковый)–проблемнаязадачаделитсяначасти–

проблемы,врешениикоторыхпринимают участиедети(применениепредставленийвновыхусловиях); 

‒ исследовательский метод– составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций 

для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 
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При реализации Программы образования педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

‒ демонстрационные и раздаточные; 

‒ визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

‒ естественные и искусственные; 

‒ реальные и виртуальные; 

‒ специальные для детей с УО. 

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства: 

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

мячоми др.); 

‒ предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); игровой  

‒ ( игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 

‒ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и др.); 

познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и оборудование 

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

схемы и др.); 

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

иллюстративный материал); 

‒ трудовой (оборудование инвентарь для всех видов труда); 

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

конструирования); 

‒ музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 

речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.  

Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует 

в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 

педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка 

к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает 
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чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров 

по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения с педагогическим работником и переносит его на других людей 

 

2.4.2 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям 

(законным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 

чтобы обеспечить непрерывность коррекционно- восстановительного процесса.  

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 

обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия 

для работы в Организации и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность. 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителями (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных 

представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его 
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развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

⎯ выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

⎯ вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

⎯ внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

⎯ создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

⎯ повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР 

и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

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

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; создание 

открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в социальных 

сетях). 

Используются следующие формы взаимодействия с родителями такие как: 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в год, в 

начале, в середине и в конце учебного года.  

Задачи:   

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы;  

- решение организационных вопросов;  

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организациями, в 

том числе и социальными службами.  

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп 

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

Задачи:  

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; - сообщение о формах и 

содержании работы с детьми в семье; - решение текущих организационных вопросов.  

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для родителей детей, 

поступающих в ДОО в следующем учебном году.  

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы.  

1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на основании 

запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОО один раз в 

два месяца.  
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Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; 

«Круглые столы» и др.  

Задачи:   

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи со 

стороны семьи детям с проблемами в развитии;  

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе.  

1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей.  

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью.  

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости.  

Задачи:   

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;   

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;  

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; - 

определение оценки родителями работы ДОО.  

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями.  

Задачи:   

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания;  

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.  

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. Служба 

работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.  Задача: 

оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и предложения.  

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп один раз в 

неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов.  

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних 

условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на 

печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка.  

3. Формы наглядного информационного обеспечения  

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к 

школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», 

«Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). Задачи:   

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в ДОО;  

- информация о графиках работы администрации и специалистов.  

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы. Задачи:  

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;  

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка.  

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год.  

Задачи:   

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей;  - 

наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в домашних 

условиях.   
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В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными 

инструкциями.  

4. Проектная деятельность 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов (несколько проектов в год).  

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей 

и детей.  

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей.  

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если 

ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и быстро 

получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить 

ответы по интересующим вопросам.  

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который 

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье.   

 

2.5 Программа коррекционно-развивающей работы для обучающихся с ТНР 

2.5.1Программа коррекционной работы обеспечивает: 

⎯ выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

⎯ осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

⎯ возможность освоения детьми с ТНР адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Задачи программы: 

1) определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

2) коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; 

3) оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

⎯ проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств; 

⎯ достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и 

в различных коммуникативных ситуациях; 

⎯ обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающуюработу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законным представителям). 

2.5.2 Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

⎯ системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

⎯ социально-коммуникативное развитие; 
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⎯ развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с ТНР; 

⎯ познавательное развитие, 

⎯ развитие высших психических функций; 

⎯ коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

⎯ различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

2.5.3 Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

2.5.4 Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, 

IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой 

патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 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). 

2.5.5 Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

⎯ сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

⎯ совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

⎯ овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

⎯ 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. 

2.5.6 Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть 

реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся.  

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, 

реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

Организация образовательного процесса с детьми с ТНР в группе компенсирующей 

направленности содержит:  
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а) регламент проведения и содержание групповой и индивидуальной работы с детьми с 

ОВЗ, которую осуществляют:  

1.Профильные специалисты дошкольного образовательного учреждения: учитель-логопед и 

педагог-психолог;  

2.Воспитатели группы компенсирующей направленности;  

3.Инструктор по физической культуре;  

4. Инструктор по физической культуре  

 5. Музыкальный руководитель.  

б) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк) 

дошкольного образовательного учреждения. 

 

2.5.7 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 обучающихся с ТНР; использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных 

организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение 

эффективного планирования и реализации в организации образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

2.5.8 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.  

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: 

⎯ анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности; 

⎯ психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

⎯ специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития 

и компенсаторные возможности обучающихся. 
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4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с 

этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

2.5.9.Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического 

развития проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать 

на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять 

деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической 

и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 

использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-

ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных 

затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями 

и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: "Моя семья", 

"Любимые игрушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", 

"Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

1. Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание предъявляемых 

ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и 

включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах 

деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок 

с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их 

частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; 

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений 

нужным по смыслу словом. 

2. Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В заданиях можно 

использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию 

действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной 

форме, преобразование деформированного предложения. 

3. Обследование связной речи. 
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Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. Важным 

критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, 

умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 

второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с 

опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы 

анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

4. Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, 

как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных.  

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов 

и предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов 

используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического 

материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое 

произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух 

фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого 

гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего 

согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества 

гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР:  

• первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью; 

• вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной 

речи;  



55 

 

• третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка;  

• четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с 

нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

2.5.10 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР. 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет не о 

квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения 

тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной психолого-педагогической 

помощи.  

Раннее выявление таких обучающихся 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 (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также 

обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии.  

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения с 

ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) 

основным приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка.  

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений 

речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать 

функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного 

функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует 

развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим работником, формировать 

зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое 

внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение 

локализовать звук в пространстве. 

2.5.11 Содержание коррекционно-развивающей работы 

1) Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности.  

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно 

воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать обращение к одному и нескольким 

лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их 

описанию, определять элементарные причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной 

речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных 

представителей), близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые 

предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что 

делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет 

уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического 

мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, 

запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). 

 По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 
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предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, 

некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с 

помощью элементарных двух-трехсловных предложений.  

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных 

на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), 

внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В 

содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование 

моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

2) Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений: 

1. Развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную 

речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование понимание 

обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных); 

3. Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа "Вова, 

спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение 

простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по 

демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. 

Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов); 

4. Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, 

имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и 

интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 

завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 

Допустимы нарушения звукопроизношения. 

5. Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую 

аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 

моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

6. 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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3) Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и синтез 

слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в слове, 

деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и 

звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - 

щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, 

соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия 

названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи 

(Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

5)Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости 

от возрастных критериев.  

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

⎯ научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах 

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

⎯ различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на практическом 

уровне; 

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

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

⎯ овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

⎯ правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

⎯ различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие звуки", 

"звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

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

⎯ производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
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⎯ знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые 

слоги, слова). 

6)Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками 

пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до 

контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и наглядную помощь; учатся 

регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с соблюдением 

темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

⎯ пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

⎯ грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

⎯ использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

⎯ соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

⎯ овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

⎯ свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

⎯ адаптироваться к различным условиям общения; 

⎯ преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о 

событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения. 

7) Коррекционно-развивающая работа с детьми, овладевающими русским (неродным) языком 

Двуязычные дети поступают в группу комбинированной  направленности на общих основаниях. 

Для каждого ребенка поступившего в группу, после проведения психолого-педагогической 

диагностики индивидуального развития разрабатывается индивидуальный план, определяется 

индивидуальный образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии и формы этно-

ориентированной деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного ребенка. 

Обязательно разрабатывается комплексно-психолого-педагогическое сопровождение и организуется 

сотрудничество с семьей двуязычного ребенка. 

Интерференция - наложение разноуровневых элементов одного языка на другой, являющееся 

следствием билингвизма. 

Фонетическая интерференция- нарушение и искажение языковой системы и норм изучаемого 

языка в результате взаимодействия в сознании говорящего фонетических систем и 

произносительных норм первого и второго языков. 

Грамматическа яинтерференция-нарушение ребенком с билингвизмом правил соотнесения 

грамматических систем родного и изучаемых языков, которое проявляется в речевых отклонениях 

от грамматической нормы. 

Лексико-семантическая интерференция-нарушения правил словоупотребления, 

конструирования предложений, которые происходят под влиянием родного языка.  

Основа диагностики  -дифференциация ошибок  неосвоенного двуязычия (интерференции)  и 

ошибок, обусловленных недоразвитием  различных сторон речи.  

Факторы для оказания коррекционной помощи ребенку с  билингвизмом: 

- нарушение подвижности органов артикуляционного аппарата;  

- нарушение произношения звуков,  присутствующих, как в родном, так и в русском языке;  

- наличие  нечеткой,  «размытой»  артикуляции,  нарушение  ритмико-мелодической  и  

интонационной сторон речи;  
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- нарушение восприятия фонем, общих для обоих языков;  

- искажения звукослоговой структуры слов, не связанные с интерференцией;  

- ограниченный словарный запас как родного, так и русского языков;  

- отсутствие или низкий уровень развития фразовой речи на русском языке, аграмматизмы  в речи 

на родном языке; 

- плохое понимание или полное непонимание русской речи.  

Элементы методики обучения русскому как  иностранному: 

• Речевая модель 

• Грамматические, речевые формулы 

• Порядок подачи грамматики 

• Системное изучение языка 

• Системный подход к игре 

Направления работы: 

-Обучение произношению. Работа над звуком. 

Реализуется в ходе проведения фонетических игр и упражнений, направленных на 

предупреждение и исправление ошибок. Фонетические игры проводятся по принципу «от 

простого к сложному», связываются с вводимыми на занятии лексическими единицами, 

используются для профилактики фонетических и грамматических ошибок. Кроме этого, 

проводятся специальные упражнения на усвоение традиционных звукоподражаний и 

диалогических междометий. 

-Обучение навыкам правильного интонирования русского предложения. 

-Обучение лексике. Работа над словарём. 

-Обучение грамматике. Работа над формой. 

-Обучение аудированию. Развитие способности понимать русскую речь. 

-Обучение говорению. Работа над развитием устной речи. 

-Обучение чтению нарусском языке. 

-Обучение русскому письму и работа над правописанием (орфографией). 

-Обучение русской культуре. 

Работа по коррекции речи у детей с билингвизмом осуществляется в соответствии с 

«Программой логопедической работы с детьми, овладевающими русским (неродным) языком» 

М.,Просвещение,2009  

8. Работа  по коррекции  дизартрии осуществляется в соответствии с методикой Л.Ф. 

Архиповой «Коррекционно- логопедическая работа по преодолению стертой дизартрии у 

детей».. – М.: АСТ: Астрель, 2008.- 254, (2)с., ил.- (Высшая школа) 

 

2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы.  

 

 Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

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

у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, 

ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, 

комфорта, положительного самоощущения.  

 Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО, и вторая 

половина дня.  

 Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например:  

✓ самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;  

✓ свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;  

✓ игры - импровизации и музыкальные игры;  

✓ речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками;  
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✓ логические игры, развивающие игры математического содержания;  

✓ самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

✓ самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;  

✓ самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений.  

 Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия:  

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание 

ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со 

своими интересами, задавать познавательные вопросы;  

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности;  

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей 

область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание 

таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, 

поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в ДОО, 

используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;  

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 

ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата;  

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие 

приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата;  

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

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок 

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

иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих 

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

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

8)поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения.  

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

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

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

данное стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного 

возраста, использовать педагогические приемы, направленные на развитие стремлений ребёнка 

наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять 

внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, 

создавать ситуации, побуждающие ребёнка самостоятельно искать решения возникающих 

проблем, осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет 

особое внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в 

общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в двигательной 

деятельности.  

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

является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его жизни и 

деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог намеренно 



61 

 

насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых 

детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо 

доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть готовым 

стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую познавательную активность, 

уделять особое внимание доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает 

различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно 

искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у 

ребёнка умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию 

самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых 

дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений командной 

работы. Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, 

проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам.  

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому 

атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно 

разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца).  Дети пяти-семи 

лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых. Поэтому 

педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, которые развивают детскую 

самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает ситуации, 

активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для 

самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к самостоятельности, 

старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая 

произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и 

поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений возникших затруднений.  

 Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и 

приемов.  

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения 

задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки 

найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к 

её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребёнка прошлый опыт.  

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной 

задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с 

решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за 

результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий.  

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса 

семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для 

смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у 

них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.  

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить 

цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты.  
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5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у 

детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, 

способы и формы его воплощения.  

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в 

таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания.  

 

Поддержка приоритетных сфер детской инициативы в условиях групп комбинированной 

направленности. 

Поддержка детской инициативы в условиях групп компенсирующей направленности особенно 

эффективно проходит, начиная со старшего дошкольного возраста. Приоритетная сфера инициативы — 

продуктивная деятельность. 

 Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

- Поддерживать стремление научиться что-то делать, и получать от этого радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

- В ходе совместной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих (использовать в роли носителей 

критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты продуктивной 

деятельности). 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат. Воспитанники 

5-6 лет. 

Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное общение 

. Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
 

- Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

социальную значимость будущего продукта. 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности 

детей по интересам. 

Воспитанники 6-7лет (в исключительных случаях 8 лет). Приоритетная 

сфера инициативы — научение. Деятельность педагога по поддержке 

детской инициативы: 

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий 

и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 
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- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

доделывание, совершенствование и т.п. Рассказывать о трудностях из личного опыта. 

- Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

- Привлекать  детей  к  планированию   жизни  группы  на  день,   неделю,   месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 

- Создавать   условия   и   выделять   время   для   самостоятельной   творческой   или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

2.7 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

         2.7.1 Коррекционно-развивающая работа в ДОУ в группах комбинированной 

направленности 

 В МБДОУ № 502 коррекционная помощь детям с ТНР является одним из важных направлений. 

Проблема раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 

становится особенно значимой, что обусловлено следующими факторами: растет число детей 

дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и 

различного этиопатогенеза и сопутствующими отклонениями в развитии. Этим определена 

актуальность Программы и необходимость ее внедрения в практику образования, в частности, 

применительно к группам комбинированной направленности.  

В Программу включена коррекционно-развивающей работа с детьми с ТНР, обеспечивающая 

осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей групп 

комбинированной  направленности, прежде всего, речевых, системного логопедического 

воздействия, комплексного психолого-педагогического сопровождения, создание специальных 

условий, организацию коррекционно-развивающего пространства.  

Реализация коррекционно-развивающего направления в ДОУ способствует проводить 

необходимую и своевременную квалифицированную коррекцию речевого и психофизического 

развития детей в условиях учреждения. 

1.  Осуществление в ДОУ индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ТНР  

В условиях групп комбинированной направленности педагоги и специалисты ДОУ обеспечивают 

индивидуально-ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь детям с ТНР с 

учетом их возрастных возможностей, особенностей речевого, психофизического развития и 

индивидуальных характеристик, в соответствии с рекомендациями ПМПК.  

В системе развивающего образования важно различение коррекционной и развивающей работы. 

Если в коррекционной работе специалист системы сопровождения имеет определенный эталон 

развития, к которому стремится приблизить ребенка, то в развивающей работе он ориентируется 

на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых ребенок может 

подняться на оптимальный для него уровень развития (он может быть как выше, так и ниже 

среднестатистического уровня). За коррекционной работой закрепляется смысл исправления 

отклонений, а за развивающей – смысл раскрытия потенциальных возможностей ребенка. При 

этом развивающая работа выступает не просто тренингом определенной способности, а 

ориентирована на факторы, определяющие продвижение в учебной работе.  

Логопедическое сопровождение детей с ТНР осуществляется учителями-логопедами МБДОУ д/с 

№ 502.  

Основными задачами работы учителя-логопеда являются:  

1. Развитие высших психических функций, являющихся базой для развития речи.  

2. Развитие артикуляционной и мелкой моторики, общих речевых навыков (дыхание, сила голоса, 

просодика).  

3. Развитие фонематического слуха.  

4. Формирование правильного звукопроизношения и работа над слоговой структурой слова.  
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5. Формирование лексико-грамматических представлений:  

 обогащение словаря;  

 усвоение различных грамматических категорий;  

 формирование связной речи.  

6. Реализация индивидуального подхода.  

7. Ведение документации.  

 

Логопедическое сопровождение осуществляется на основе обследования воспитанников, которое 

проводится в начале и конце учебного года и позволяет скорректировать учебно-развивающую 

работу с детьми. Его результаты учителя-логопеды отражают в речевых картах и аналитических 

отчетах. По результатам обследования составляется план коррекционной работы.  

Основными формами коррекционной работы являются фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные занятия. Они проводятся с воспитанниками в соответствии с учебным планом 

ДОУ. Индивидуальные занятия с каждым воспитанником проводятся не менее 2-3 раз в неделю (в 

зависимости от сложности дефекта). Содержание занятий отражается в индивидуальных тетрадях. 

Тетради оформляются красочно. Записи в них учитель-логопед делает 1 раз в неделю. В тетради 

пишутся задания для родителей: упражнения для развития голоса, дыхания, фонематического 

слуха, грамматического строя речи, обогащения словаря. Индивидуальные задания на 

автоматизацию звуков включают в себя отработку произнесения звука в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, стихах, скороговорках. Материал предлагается с постепенным 

усложнением. В индивидуальной тетради детям так же даются задания для развития памяти, 

мышления. Они способствуют коррекции познавательных процессов и сенсомоторных навыков 

детей.  

Все виды заданий прорабатываются вначале учителем – логопедом на подгрупповых и 

индивидуальных занятиях, а затем тетрадь ребенок забирает домой и повторяет изученный 

материал с родителями.  

Привлечение родителей к работе по индивидуальной тетради позволяет:  

1. Родителям составить представление о содержании занятий.  

2. Систематизировать и закрепить материал по изучаемой теме.  

3. Повысить интерес ребенка к занятиям.  

4. Увеличить время и частоту речевых упражнений дома, добиться более устойчивого и быстрого 

результата в постановке и автоматизации звуков.  

      По мере формирования произносительных навыков, исправления речевого дефекта дети с ТНР 

могут объединяться по дифференцированному принципу в подвижные микрогруппы (2-3 ребенка) 

по характеру речевого нарушения.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляет педагог-психолог. Задачами психолого-

педагогического сопровождения являются:  

 предупреждение возникновения проблем эмоционально-личностного развития ребенка;  

 определение готовности к обучению в школе;  

 диагностика индивидуальная (по запросу);  

 помощь ребенку с ТНР в социализации;  

 коррекционно-развивающая (индивидуальная и групповая) работа;  

 помощь родителям и педагогам по развитию их психолого-педагогической компетентности;  

 адаптация необходимых программ, учебных пособий, проектов к условиям работы с 

контингентом детей.  

 

Педагог-психолог проводит психогимнастику, релаксационные паузы, тренинги, кинезиологию, 

учит детей с ТНР управлять своим настроением, мимикой, поддерживать положительный 

эмоциональный тонус, формирует бесконфликтное поведение, создает благоприятный 

микроклимат в детском коллективе, корректирует нарушенные у ребенка психические функции, 

отклонения в поведении ребенка, развивает его потенциальные возможности, эмоционально-

волевую сферу. Психолого-педагогическое сопровождение выступает как комплексная 
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технология, особая культура поддержки и помощи ребенку с ТНР в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации. Педагог-психолог владеет методиками диагностики, 

способствующей выявлению трудностей в развитии интеллектуально-познавательной 

деятельности (психологическая готовность детей к школьному обучению, выявление уровня 

сформированности эмоционально-волевой сферы, изучение познавательных процессов) и 

компенсаторных возможностей, методиками консультирования с целью ознакомления с 

технологиями оказания помощи ребенку, испытывающему трудности в социальной адаптации 

(индивидуальные, коллективные, информационно-ознакомительные консультации), методиками 

коррекции (индивидуальная и подгрупповая форма работы), обладает способностью к системному 

анализу проблемных ситуаций, планированию деятельности, направленной на их разрешение в 

рамках взаимодействия участников образовательного процесса. Важнейшим направление 

психолого-педагогического сопровождения развития воспитанников является сохранение и 

укрепление здоровья и эмоционального благополучия ребенка.  

Педагог-психолог использует в своей деятельности: нормативно-правовое обеспечение, 

комплекты диагностик для разных групп, отчеты, перспективный план работы на год, тетрадь 

учета видов работы, наглядно-дидактические материалы для занятий.  

Музыкальный руководитель использует различные виды занятий (традиционное, доминантное, 

тематическое, комплексное и логоритмическое), на которых воспитываются любовь и интерес к 

музыке, развиваются музыкальное восприятие (умение анализировать музыкальное произведение, 

высказываться о его характере, используя различные определения, что обогащает эмоциональную 

сферу детей, расширяет их кругозор, влияет на развитие речи и формирование личности ребенка) 

и слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый и др.), развивается общая 

музыкальность путем развития основных и неосновных музыкальных способностей, творческая 

активность во всех доступных детям видах музыкальной деятельности; формирует навыки пения, 

элементарного музицирования, выразительных движений под музыку.  

Пение используется как одно из реабилитационных средств для детей с ТНР. Оно помогает 

исправлять ряд речевых недостатков (невнятное произношение, проглатывание окончаний слов), 

автоматизировать звуки и закреплять правильное произношение. Особое внимание уделяется 

работе по формированию певческих навыков: чистоте интонирования, дыханию, дикции, 

правильному звукообразованию.  

Музыкальное воспитание способствует нормализации психических процессов и свойств: памяти, 

внимания, мышления, регуляции процессов возбуждения и торможения. Контакты с музыкой 

способствуют развитию внимания, выдержки и волевых черт характера. Музыка сопровождает 

детей в повседневной жизни (утро, встреча детей; утренняя гимнастика; занятия, в том числе 

логопедические; прогулка; сон; пробуждение; праздники и развлечения). Слушая хорошую 

музыку в хорошем исполнении, дети испытывают положительные эмоции, легче устанавливают 

контакт с окружающими.  

Организуемые праздники вызывают у детей эмоциональный отклик, закрепляют и расширяют их 

знания, умения и навыки в различных видах деятельности. Родителям праздники позволяют 

увидеть результаты работы с детьми, а педагогическому коллективу – подвести итоги за 

определенный период и наметить задачи на следующий отрезок времени. Праздники и 

развлечения помогают детям с речевыми нарушениями адаптироваться в разных условиях. 

Организуемые в детском саду досуги и развлечения не требуют большой подготовки со стороны 

детей и готовятся силами взрослых (музыкальные концерты, дни рождения детей, вечера шуток, 

загадок, просмотр мультфильмов и т.д.).  

Кроме того, применяемая музыкальная терапия содействует развитию коммуникативных и 

творческих возможностей детей с ТНР, коррекции чувств, помогает преодолеть психологические 

барьеры, формировать ценностные практические навыки (игры на музыкальных инструментах, 

пение, слушание музыки), занять ребенка увлекательным делом (музыкальными играми, танцами, 

движением под музыку, импровизацией), повышает самооценку на основе самоактуализации, 

оказывает помощь в установлении межличностных отношений.  
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Воспитатель группы комбинированной направленности осуществляет коррекционно-

развивающую работу (индивидуальную, подгрупповую), воспитательно-образовательную работу, 

создает необходимую предметно-пространственную развивающую образовательную среду, с 

учетом специфики ДОУ, организует режимные моменты, видовую деятельность, работает в 

рамках лексической темы учителя-логопеда, сотрудничает с педагогами, специалистами, 

родителями для достижения устойчивого положительного результата при коррекции речевого и 

психофизического развития детей. Индивидуальная коррекционная работа с ребенком проводится 

в течение дня в соответствии с режимом. Во время этих занятий другие дети заняты настольными 

и настольно-печатными играми для достижения коррекционных целей и задач. Допустимо 

объединение детей в микрогруппы (2-3 ребенка). Планируя коррекционную работу, воспитатель 

использует: показ и рассматривание предметов, иллюстраций, выполнение действий с предметом, 

развитие мелкой моторики, выполнение элементарных поручений, развитие элементарных 

математических представлений, коммуникативных навыков, игровой деятельности, особенно, 

применение звукоподражательных и словесно-дидактических игр, с помощью которых дети 

соблюдают последовательность игровых и речевых действий, учатся общаться, отвечать на 

вопросы. Воспитатель в игровой форме проводит с детьми артикуляционную гимнастику, 

фиксируя внимание ребенка на положение и движения органов артикуляционного аппарата, 

звучании и артикуляции звука, поставленного учителем-логопедом. Повторяет с детьми стихи, 

рассказы, проводит беседы, организует специальные упражнения по закреплению материала, 

пройденного на логопедических занятиях, оречевляет режимные моменты для коррекции 

звукопроизношения и развития речи детей. Воспитатель ведет тетрадь взаимосвязи в работе с 

учителем-логопедом (учителем-дефектологом), в которой фиксируются виды заданий, их 

разъяснения и учет выполнения детьми.  

Инструктор по физической культуре проводит работу по обучению детей в соответствии с 

программным содержанием, методиками физического развития и спецификой ДОУ 

(использование дыхательных, мимических упражнений, психофизических пауз, подвижных игр, 

сопровождающихся стихотворным текстом). Определяет цели по формированию у детей интереса 

и ценностного отношения к физической культуре, задачи по развитию физических качеств, 

накоплению и обогащению двигательного опыта, формированию потребности в двигательной 

активности и здорового образа жизни. Учитывает здоровье детей, возрастные возможности, 

уровень подготовленности, индивидуально-личностные и психофизические особенности детей. 

Совместно с медицинской сестрой дозирует нагрузку, следит за общим состоянием здоровья 

детей, способствует его укреплению в общей системе физкультурно-оздоровительной работы. 

Направляет и организует работу с родителями совместно с воспитателями групп, способствует 

распространению и формированию представлений о здоровом образе жизни среди родителей и 

воспитанников ДОУ.  

Инструктор по физической культуре (обучение плаванию) проводит работу по обучению детей 

плаванию в бассейне, выполняет цели и задачи по развитию физических качеств. Организует 

профилактическую работу по корректировке равномерного развития мышечной системы, опорно-

двигательного аппарата. Систематическая работа инструктора по плаванию способствует 

гармоничному физическому развитию воспитанников с ТНР через повышение пластичности 

нервной системы, увеличение силы и подвижности нервных процессов, укрепление дыхательной 

системы. 

Медицинская сестра осуществляет медицинское обслуживание детей (в соответствии с 

Договором совместной деятельности между ДОУ и районным учреждением здравоохранения), С-

витаминизацию, профилактику заболеваний, консультирует и информирует родителей.  

На базе ДОУ функционирует ПМПк (психолого-медико-педагогический консилиум), в состав 

которого входят специалисты учреждения.  

Правильное построение психолого-педагогического сопровождения внутри коррекционно-

развивающего пространства позволяет решить проблемы коррекции (компенсации) различных 

специфических речевых нарушений и сопутствующих отклонений у детей с ТНР, раскрытия 
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потенциальных возможностей каждого ребенка в процессе его развития, дальнейшей 

социализации в обществе.  

2. Планирование коррекционных мероприятий.  

• Обоснование выбора необходимых программ, технологий, методических пособий.  

Программы и технологии, методические пособия, обеспечивающие осуществление воспитательно-

образовательного процесса, в соответствии с ФГОС ДО и ФАОП ДО самостоятельно отбираются 

дошкольным учреждением и адаптируются к работе с детьми с ТНР. Право самостоятельного 

выбора закреплено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Применяемые программы и технологии, особенно, по логопедическому сопровождению имеют 

длительное внедрение в коррекционный процесс. Это отработанная, отлаженная система, дающая 

стойкий положительный результат в работе с детьми, имеющими речевые нарушения. 

Учебно-методический комплект обеспечения Программы  

 

1. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. Альбом дошкольника/ Л.А. Комарова.- М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2007.- 32с. 

2. Автоматизация звука З в игровых упражнениях. Альбом дошкольника/ Л.А. Комарова.- М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2008.- 32с. 

3. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. Альбом дошкольника/ Л.А. Комарова.- М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2008.- 32с. 

4. Автоматизация звука Ль в игровых упражнениях. Альбом дошкольника/ Л.А. Комарова.- М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2008.- 32с. 

5. Автоматизация звука Р  в игровых упражнениях. Альбом дошкольника/ Л.А. Комарова.- М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2008.- 32с. 

6. Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях. Альбом дошкольника/ Л.А. Комарова.- М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2008.- 32с. 

7.  Автоматизация звука С в игровых упражнениях. Альбом дошкольника/ Л.А. Комарова.- М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2007.- 32с. 

8. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. Альбом дошкольника/ Л.А. Комарова.- М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2007.- 32с 

9. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. Альбом дошкольника/ Л.А. Комарова.- М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009.- 32с. 

10. Автоматизация звуков Ч, Щ в игровых упражнениях. Альбом дошкольника/ Л.А. Комарова.- 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.- 32с. 

11. Автоматизация свистящих звуков у детей: дидактический материал для логопедов/ 

Коноваленко В.В.. Коноваленко С.В.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006.- 72., ил. 

12. Автоматизация сонорных  звуков Л, Ль  у детей: дидактический материал для логопедов/ 

Коноваленко В.В.. Коноваленко С.В.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006.- 48., ил. 

13. Автоматизация сонорных  звуков Р, Рь у детей: дидактический материал для логопедов/ 

Коноваленко В.В.. Коноваленко С.В.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006.- 48., ил. 

14.  Автоматизация шипящих звуков у детей: дидактический материал для логопедов/ 

Коноваленко В.В.. Коноваленко С.В.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006.- 48., ил. 

15. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних для преодоления 

недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников.-Спб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2004.- 160с. + цв.вкл.48с. 

16. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления 

лексико- грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.-Спб.: «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2003.- 128с. 

17.  Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 

Старшая группа. – М.: ООО «Элизе Трэйдинг», 2002 – 246с. 

18.  Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет: Методическое пособие. – 

М.: ТЦ Сфера, 2004.- 128с. – (Серия «Логопед в ДОУ») 
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19.  Архипова Е.Ф. Коррекционно- логопедическая работа по преодолению стертой дизартрии у 

детей. – М.: АСТ: Астрель, 2008.- 254, (2)с., ил.- (Высшая школа). 

20.  Бабушкина Р.Л., Кислякова О.М. Логоритмическая ритмика: Методика работы с 

дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи/ Под ред. Г.А. Волковой.-Спб.: 

КАРО, 2005.- 110с. 

21.  Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей: Пособие для логопедов.- М.: 

Просвещение, 1979.- 208с., ил. 

22. Волина В.В. Праздник Букваря. – М.: АСТ- ПРЕСС, 1997.- 384с. 

23. Гомзяк О.С. Учебно-методический комплект « Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников». -М.: Гном и Д, 2009г 

24. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических рекомендаций.- 240с. – Спб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2000.- (РГПУ им.А.И.Герцена). 

25.  Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие по патриотическому 

воспитанию в ДОУ/ Под ред. Л.А.Кондрыкинской.- М.: ТЦ Сфера, 2006.- 192с. 

26. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников: (Дети с общим недоразвитием речи). 

Пособие для логопедов. – М.: Просвещение, 1981.- 112с., ил. 

27.  Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско- патриотическое воспитание 

дошкольников.(Старшая группа)- М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008.- 112с. 

28.  Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско- патриотическое воспитание 

дошкольников. (Подготовительная группа)- М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008.- 96с. 

29.  Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем- логопедом в 

коррекционной работе с детьми  5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи. – Спб, 2002.- 

368с., ил. 

30.  Конева Е.А., Рудаметова Н.А. Психомоторная коррекция в системе комплексной 

реабилитации детей со специальными образовательными потребностями.- Новосибирск, 2008.- 

116 с. 

31.  Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной  к школе группе для детей с ОНР по лексико- семантической теме 

«Человек: я, мой дом, моя семья, моя страна». – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2008.- 64с. – 

(Практическая логопедия). 

32.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные логопедические 

занятия по лексико-семантической  теме «Зима» в подготовительной к школе группе для детей 

с ОНР.- М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001. - 128с. (Практическая логопедия) 

33.  Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 1. организационные вопросы программно- 

методического обеспечения/ Под ред. Л.С.Сековец.- М.:АРКТИ, 2005.- 248с. (Коррекционная 

педагогика) 

34. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и 

родителей.- СПб.: Издательский Дом «Литера», 2003.- 208с., ил. 

35.  Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет: Конспекты занятий.- 

М.: ТЦ Сфера, 2004.- 96с. 

36. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование правильной разговорной речи у дошкольников. 

– Ростов Н/Д: «Феникс», СПб: «Союз», 2004.- 224с. (Серия «Коррекционная  педагогика») 

37. Лапп Е.А. Развитие связной речи у детей 5- 7 лет с нарушениями зрения: планирование и 

конспекты.- М.: ТЦ Сфера, 2006.- 256с. – (Логопед в ДОУ) 

38.  Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1/ Н.Э. Теремкова.- М.: 

Издательство «Гном и Д», 2006.- 48с. 

39. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 2/ Н.Э. Теремкова.- М.: 

Издательство «Гном и Д», 2006.- 32с. 

40. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 3/ Н.Э. Теремкова.- М.: 

Издательство «Гном и Д», 2006.- 32с. 
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41. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 4/ Н.Э. Теремкова.- М.: 

Издательство «Гном и Д», 2006.- 32с. 

42.  Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников: Кн. Для логопеда/ Н.С. 

Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева. Екатеринбург: Изд-во ЛИТУР, 2003.- 320 с.(Серия 

«Учимся играя») 

43. Логопедия: Учеб.для студ.дефектол.фак.пед.высш.учеб.заведений/ Под ред. Л.С.Вольковой, 

С.Н. Шаховской.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2002.- 680с.- 

(Коррекционная педагогика) 

44.  Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста с минимальными 

дизартрическими  расстройствами: учебное пособие/ Под ред.Е.А. Логиновой. – СПб.: Изд-во 

«Союз», 2004.- 192с ( Коррекционная  педагогика) 

45.  Лопухина И.С. Логопедия, 550 занимательных упражнений для развития речи: Пособие для 

логопедов и родителей.- М. Аквариум, 1995.- 384с., ил. 

46.  Макарова Н.Ш. Коррекция неречевых и речевых нарушений у детей дошкольного возраста на 

основе логопедической ритмики.- СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2009.- 80с. 

47. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в  старшей группе детского 

сада для детей с ОНР.- СПб.: ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2008.- 704с. 

48.  Новиковская О.А. Логоритмика для дошкольников в играх и упражнениях: Практическое 

пособие для педагогов и родителей. Спб.: КОРОНА принт, 2005.- 272с., ил. 

49.  Основы логопедической работы с детьми: Учебное пособие для логопедов, воспитателей 

детских садов, учителей начальных классов/ Под общей ред. Д.п.н., профессора Г.В.Чиркиной. 

– М.: АРКТИ, 2002.- 240с. 

50.  Пименова Т.И. Выговаривать хочу…: Исправление недостатков звукопроизношения у детей: 

Дидактический материал. – СПб.: КАРО, 2006.- 96с., ил.- (Серия «Популярная логопедия») 

51. Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Времена года. Лес. Грибы/ Т.И. 

Подрезова.- М.: Айрис- пресс, 2006.- 256с.- (Дошкольное воспитание и развитие). 

52. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов: Пособие для логопедов.- М.: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2002.- 224с. 

53. Пожиленко Е.А. Энциклопедия развития ребенка: Для логопедов, воспитателей, учителей 

начальных классов и родителей.- СПб.: КАРО, 2006.- 640 с. 

54. Преодоление общего недоразвития речи дошкольников. Учебно- методическое пособие/ Под 

общ. Ред. Т.В. Волосовец.- М.: Институт общегуманитарных  исследований, В. Секачев, 2002.- 

256с. 

55.  Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников./ Под Ред. О.С. Ушаковой.- 

М.: Изд- во Института Психотерапии, 2003.- 240с. 

56.  Словарь русского языка: Ок. 53000 слов/ С.И.Ожегов; Под общ.ред.проф. Л.И. Скворцова.- 24-

е изд., испр.- М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 

2005.- 1200с. 

57. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет с общим недоразвитием 

речи. Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей.- М.: Мозаика – Синтез, 2004.- 72с. 

58. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с общим недоразвитием 

речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей.- М.: Мозаика- Синтез; М.: ТЦ 

Сфера, 2003.- 80с. 

59. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с общим недоразвитием 

речи. Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. – М.: Мозаика- Синтез, 2003.- 96с. 

60.  Стихи о временах года и игры: Дидактические материалы по развитию речи детей 5- 6 лет/ 

Авторы- сост. О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина, Н.П.Савина – М.: ТЦ Сфера, 2005.- 

112с.(Логопед в ДОУ) 

61. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис- пресс, 2004.- 224с. – (Библиотека логопеда-

практика). 
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62. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи. Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи.- М.: Просвещение, 2010.- 270с. 

63.  Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: Пособие для воспитателя 

дет.сада.- 3-е изд., перераб.и доп.- М.: Просвещение, 1980.- 240с., ил. 

64. Хватцев М.Е. Логопедия: работа с дошкольниками: Пособие для логопедов и родителей. – М.: 

Аквариум, СПб.: Дельта, 1996.- 384с., ил. 

65.  Хрестоматия по логопедии (Извлечения и тексты): Учебное пособие для студентов высших и 

средних специальных педагогических учебных заведений: В 2 тт. Т I/ Под ред. Л.С.Волковой и 

В.И. Селиверстова.- М.: Гуматит. Изд.центр ВЛАДОС, 1997.- 560с. 

66.  Чистякова И.А. 33 игры для развития глагольного словаря дошкольников: Книга для 

логопедов, воспитателей и родителей.-Спб.: КАРО, 2005.- 96.: ил.- (Серия «Коррекционная 

педагогика») 

 

3. Взаимодействие воспитателей, специалистов ДОУ (учителя-логопеда, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре), медицинской сестры по разработке и 

реализации коррекционных мероприятий.  

Модель коррекционно-развивающей деятельности в ДОУ представляет собой целостную систему, 

включающую в себя диагностику, профилактику и коррекционно-развивающий аспект, 

обеспечивающий надежный уровень речевого, интеллектуального и психического развития 

ребенка. Каждый специалист отвечает за объем профильной работы и доминирует в своем 

направлении. Коллективность, сплоченность, взаимопонимание, персональная ответственность 

участников коррекционной работы, а также комплексный подход дают возможность правильно и 

тщательно проанализировать результаты диагностики, объективно выявить причины нарушений, 

наметить пути психолого-медико-педагогической помощи в условиях ДОУ.  

Взаимосвязь специалистов в логопедических группах ДОУ имеет очень важное значение и 

является залогом успешности всей коррекционно-развивающей работы. Все специалисты 

работают в единой сплоченной команде, координации действий которой помогают практикумы, 

педагогические советы, коллективные консультации, взаимопосещения. Специалистами 

обсуждаются актуальные вопросы профилактики коррекции речи детей, обеспечивается 

интегрированное взаимодействие, преемственность между специалистами, что стимулирует 

логопедизацию коррекционно-развивающего процесса и проникновение логопедии в 

повседневную жизнь.  

Особенно значимым является ежедневное взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя. В 

логопедической группе оно осуществляется при участии специалистов в режимных моментах, при 

обсуждении планирования, при совместном выборе методов и приемов работы. Одним из средств 

осуществления взаимосвязи являются задания логопеда воспитателю, включающие в себя такие 

составляющие, как логопедические рекомендации по индивидуальной работе с детьми, перечни 

логопедических пятиминуток, подвижных игр, специальных упражнений, а также список 

литературы, рекомендуемой для чтения детям. Рекомендации по индивидуальной работе учитель-

логопед предлагает ежедневно, остальные задания даются воспитателям один раз в неделю. 

Коррекционное воздействие участников образовательного процесса, такое, как «логопед – 

воспитатель – родители», будет усилено осуществлением взимосвязи между ними посредством 

активного применения игр и специальных упражнений, которые использует логопед в 

подгрупповых занятиях, воспитатель в организованных видах деятельности и свободное время, 

родители во время домашних занятий. Для логопедизации работы воспитателя служат 

логопедические пятиминутки, которые содержат игры, упражнения и задания для закрепления 

материала, отработанного с логопедом. Они способствуют развитию всех компонентов речевой 

системы, импрессивной и экспрессивной речи, а также неречевых психических функций у детей. 

Индивидуальная работа воспитателя предполагает занятия микрогруппами. По методическим 

рекомендациям логопеда коллега использует методы и приемы по проведению индивидуальных 

занятий. Список рекомендуемой учителем-логопедом литературы помогает воспитателю выбирать 
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соответствующие возрасту и уровню развития детей произведения для слушания и договаривания 

воспитанниками.  

Взаимосвязь инструктора по физической культуре с учителем-логопедом группы заключается в 

практическом применении на физкультурных занятиях и в индивидуальной работе рекомендаций 

логопеда по постановке правильного речевого дыхания, выполнению элементов 

звукоподражательных, имитационных упражнений, упражнений для развития общей и мелкой 

моторики, а также коррекции психоэмоциональной нагрузки. Инструктор по физкультуре 

организует совместно с воспитателями физкультурные досуги, спортивные праздники, 

консультирует по вопросам организации самостоятельной двигательной активности детей, 

закрепления их умений и навыков, а также рекомендует, как развить навыки у отстающих детей. 

Кроме того, инструктор выступает на родительских собраниях, пропагандирует здоровый образ 

жизни, выпускает «Листки здоровья» и предлагает разноплановую информацию по укреплению 

детского организма, здоровья, о значимости физического развития в дошкольном детстве.  

Взаимодействуя с медицинской сестрой, инструктор по физической культуре подбирает 

индивидуальные средства физического развития в соответствии с рекомендациями, проводит 

диагностику уровневых возможностей детей под контролем медсестры, а также контролирует 

физическую нагрузку во время занятий и режимных моментов, консультируется с педагогом-

психологом по вопросам личностных характеристик воспитанников, особенностей работы с гипер- 

и гипоактивными детьми.  

Совместно с музыкальным руководителем проводит утреннюю гимнастику, комплексные занятия, 

подготовку досугов и праздников.  

При взаимосвязи музыкального руководителя и учителя-логопеда, первый помогает исправить 

речевые дефекты детей, используя музыку и движения. Лексические темы, с которыми знакомят 

детей в группе, музыкальный руководитель закрепляет на своих занятиях. Здесь он 

придерживается той же тематики при подборе музыкального и литературного материала (песни, 

хороводы, стихи, загадки, игры). Речевая основа (база), созданная на логопедических и 

коррекционных занятиях, позволяет музыкальному руководителю развивать у детей технику речи, 

ее интонационную окрашенность, ритмическую составляющую, совершенствовать речь в целом. 

Глубоко погружаясь в лексическую тему, рассматривая ее со всех сторон, музыкальный 

руководитель в ходе игр и упражнений задействует все анализаторы (слуховой, зрительный, 

тактильный), совершенствует психологическое состояние. Музыкальный руководитель 

рекомендует воспитателю закреплять умения и навыки, полученные на занятиях музыкой, 

например, закрепление музыкально-ритмических движений, разучивание текстов к играм, 

стихотворений к утренникам с акцентом на интонационную выразительность речи, элементарное 

музицирование в группе, отработка правильных окончаний в текстах песен). Самыми 

эффективными являются логоритмические занятия, содержание которых планируется совместно с 

учителем-логопедом и воспитателем. Эти занятия являются неотъемлемой составляющей общей 

коррекционной работы над вербальной и невербальной стороной речи. Совместно с логопедом и 

воспитателем музыкальный руководитель обсуждает отдельные задачи, игровые моменты, 

используемые как на музыкальном, так и на логопедическом и коррекционном занятиях.  

Особое значение в условиях ДОУ компенсирующего вида имеет подготовка праздников и 

развлечений. Исходя из уровня развития детей конкретных групп, специалисты детского сада 

коллегиально определяют, какое количество детей необходимо пригласить на праздник, справятся 

ли дети с речевым материалом, какая помощь нужна будет в ходе проведения мероприятий.  

Введение в штатное расписание учреждения тьютора позволило скоординировать коррекционно-

развивающую работу по-новому. Так как функции тьютора отличаются высоким уровнем 

толерантности, умениями на практике применять специальные технологии тьюторского 

сопровождения, то в течение всего учебного дня выстраиваются отношения с детьми, командой 

специалистов. Взаимодействие с учителем-логопедом, дефектологом, психологом помогает 

психолого-педагогическим наблюдениям. При взаимодействии с родителями тьютор определяет 

индивидуальное сопровождение и содержание психолого-педагогической работы.  

4. Специальные условия в группах комбинированной направленности МБДОУ д/с № 502.  
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а). безбарьерная среда жизнедеятельности;  

Дошкольное учреждение - это место, где ребенок с ТНР получает эмоционально-практическое 

взаимодействие со сверстниками и со взрослыми во всех сферах жизни. Возможность получения 

такого социального опыта расширяется при условии создания в логопедической группе 

безбарьерной среды, позволяющей включать детей в различные виды деятельности 

(познавательную, творческую, игровую и другие).  

Окружающая ребенка среда должна быть безопасной, способствовать укреплению его здоровья, 

созданию комфортных условий для образования ребенка с ТНР на основе личностно-

ориентированного подхода. Первоочередная задача образовательной среды ДОУ 

компенсирующего вида – обеспечение ребенку с ТНР психологического здоровья, развитие его 

индивидуально-личностных качеств, формирование знаний, умений и навыков как средства 

полноценного личностного развития. Благоприятный психологический микроклимат в группе – 

одно из специальных условий обучения и воспитания детей с ТНР. Данная атмосфера 

складывается из отношений каждого педагога к детям, взаимоотношений педагогов группы, 

самого ребенка со сверстниками.  

Для детей оптимально комфортным является доброжелательный и эмоционально положительный 

тон воспитателя, учителя-логопеда и других специалистов учреждения. Такой стиль поведения 

педагогов сводит к минимуму порицание детей, но доброжелательность педагогов не стоит путать 

со вседозволенностью. В общении с воспитанниками очень важно добиться правильного 

сочетания требовательности и тонкого понимания ребенка. Немаловажны и личностные качества 

педагогов. Так как дошкольники с ТНР всегда ориентированы на взрослого, находящегося рядом, 

и подражают ему в словах, манерах, оценках, чувствах, поступках. В условиях ДОУ 

компенсирующего вида образцом подражания особенно становится речь педагогов. Она должна 

быть грамотной, четкой, логически правильной.  

Дошкольники отличаются друг от друга по темпам роста, мышления, развития, речевых и 

социальных навыков. Дети с ТНР ранимы, обидчивы, эмоционально неустойчивы. Педагогам 

необходимо правильно оценить состояние ребенка, его поступки, их причины, а также уметь 

сопереживать ребенку, добиваться его взаимопонимания и гибко сочетать щадящее отношение с 

требовательностью. Бережный, вдумчивый, индивидуальный подход к каждому ребенку, 

особенно, проблемному, будет способствовать преодолению речевых нарушений.  

б) использование специальных образовательных программ; 

 Основной формой освоения программного материала детьми с ТНР являются занятия, проведение 

которых соответствует требованиям СанПиН, учебному плану, составляемому на основе 

программ. Содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ТНР, их интеграцию в ДОУ и освоение программы отражено в тематическом планировании 

специалистов. На его основе составляются перспективные планы коррекционной работы. Система 

комплексного ПМП- сопровождения детей с ТНР в условиях образовательного процесса ДОУ 

представляет собой логопедическое и психологическое воздействие, музыкальное развитие, 

коррекционно-воспитательное взаимодействие. Все они предполагают ПМП-обследование детей с 

целью выявления особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, 

планирование коррекционных мероприятий. Учитель-логопед и учитель-дефектолог 

самостоятельно выбирают образовательные программы, опираясь на рекомендации, данные 

научными работниками НИИ Дефектологии и логопедии, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО».  

в) использование специальных методов обучения и воспитания, методических пособий и 

дидактических материалов, ТСО;  

В коррекционной работе используют следующие основные методы логопедического воздействия:  

 практические: подражательно-исполнительские, конструктивные, творческие упражнения;  

 игровые;  

 моделирование;  

 наглядные методы: наблюдение, рассматривание рисунков, картин, макетов, просмотр 

видеофильмов, прослушивание записей, показ образца;  



73 

 

 словесные (вербальные): рассказ, пересказ, беседа (предварительная, итоговая, обобщающая), 

чтение.  

 

Коррекционная работа с детьми с ТНР в группе комбинированной направленности требует 

оснащения многочисленными специальными методическими пособиями и дидактическими 

материалами, техническими средствами обучения коллективного и индивидуального пользования.  

Это натуральные предметы и муляжи, предметы-заместители и модели, картинки, схемы, 

карточки с заданиями, экран для просмотра видеоматериалов, экран или ширма, выполняющая 

маскирующую функцию, логопедический инструментарий (постановочные и массажные зонды, 

приспособления для миогимнастики).  

Традиционным местом размещения наглядности является настенная доска. Наборное полотно 

представляет собой основу с прозрачными карманами или крепежными полосками для картинок, 

табличек, рисунков и другой информации, выставляемой для демонстрации. 

Многофункциональным демонстрационным приспособлением является фланелеграф. 

Соответственно размерам фланелеграфа изготовлены плоские картонные фигурки персонажей, 

легко удерживаемые на фланелеграфе и снимаемые с него, что помогает разыгрывать ход 

повествования на глазах у детей. В учебной зоне группы располагается нетрадиционное 

демонстрационное приспособление – коврограф, напоминающий фланелеграф и использующийся 

по тому же принципу. При необходимости продемонстрировать небольшие объемные предметы 

используется экран с липучками.  

Пособия для развития мелкой моторики, ручного праксиса и тактильной чувствительности: 

пальчиковые бассейны, емкости для криотерапии, емкости для контрастотерапии, набор 

разноцветных прищепок, набор предметов для работы с текстом, набор наждачной бумаги, 

приспособления для самомассажа и игр с мелкими предметами, волчки, бирюльки, бильбоке, 

пуговицы, бусы, шнурки, шнуровки, листы бумаги для бумажной пластики, мозаика, паззлы, 

тактильная книжка, счетные палочки, конструкторы, «Волшебный кубик», набор строительных 

материалов, альбомы и тетради для штриховки, раскрашивания и обведения фигур по контуру, 

наборы для детского рукоделия, бутылочки и баночки с крышками, пирамидки.  

Пособия для развития дыхания: конфетти, кораблики, бумажные бабочки, птички, самолетики, 

шарики для пинг-понга, ватные шарики, прозрачные пластмассовые стаканчики с трубочками для 

коктейлей, «Мыльные пузырьки», стеклянные флаконы различного размера, губная гармошка, 

бумажные цветы, султанчики, воздушные шары, надувные игрушки, вертушки.  

Дидактические пособия и игры, основанные на методике моделирования.  

Пособия для развития фонематического восприятия, анализа и синтеза, коррекции 

звукопроизношения, лексико-грамматической стороны речи, просодических компонентов речи.  

Пособия для развития пространственной ориентировки, зрительного восприятия, развития 

сенсорных способностей, мыслительных процессов, формирования временных представлений.  

Задания на группировку и классификацию предметов, формирование обобщающих понятий.  

Качественный текстовой и иллюстративный материал: стихи, сказки, заклички, приговорки, 

кричалки, прибаутки, перевертыши, потешки, считалки, дразнилки, пословицы и поговорки, 

азбуки в стихах.  

Современное пространство группы и логопедического кабинета также включает интерактивное 

оборудование: доска, логостол (микрофон, акустическое оборудование), обучающие игровые стол 

и пол.  

Пособия и оборудование для развития общей двигательной активности: «Дорожки здоровья», 

«сухой» бассейн, мягкие модули, спортивный комплекс «Юниор», ребристые доски, массажеры 

для стоп, «Диски здоровья», мячи-фитболы, тренажер для развития координации движений, 

атрибуты для игр разной подвижности.  

5. Формы коррекционно-развивающей деятельности и особенности взаимосвязи в работе 

учителя-логопеда с семьей.  

а) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;  
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Коррекция речевых нарушений у детей с ТНР, его социальная адаптация и подготовка к 

дальнейшему обучению в школе обуславливают необходимость овладения теми же видами 

деятельности, которые предусмотрены для нормально развивающихся сверстников. В связи с этим 

предусмотрено проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий двух видов:  

 коррекционно-развивающие;  

 общеразвивающие.  

 

Учитель-логопед проводит следующие виды групповых и индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий:  

 занятия по формированию звуковой стороны речи (индивидуальные, подгрупповые);  

 занятия по развитию речи (подгрупповые);  

 занятия по подготовке к обучению грамоте (фронтальные).  

 

Фронтальные (подгрупповые) логопедические занятия позволяют эффективно решать те задачи 

развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются приоритетными для всех или 

большинства воспитанников группы. Данный вид занятий формирует у них умение войти в общий 

темп работы, следовать общим инструкциям, ориентироваться на лучшие образцы речи.  

В основе планирования занятий с детьми с ТНР лежат тематический и концентрический 

принципы. Тематический принцип организации познавательного и речевого материала занятия 

предполагает его фокусировку на какой-либо теме из окружающего ребенка предметного мира. 

Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива группы. 

Изучение темы параллельно изучается на разных по видам деятельности занятиях: при 

ознакомлении с окружающим, развитии речи, на занятиях по рисованию, лепке, аппликации, в 

играх. Подбор и расположение тем определяются следующими условиями: сезонностью, 

социальной значимостью, нейтральным характером. Один из важнейших факторов реализации 

тематического принципа – концентрированное изучение темы, благодаря чему обеспечивается 

многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток 

времени. Многократность повторения очень важна как для восприятия речи детьми (пассив), так и 

для ее активизации.  

В соответствии с концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и тех же 

тем год от года углубляется и расширяется.  

При планировании и проведении фронтальных подгрупповых логопедических занятий:  

- определяются тема и цели занятия;  

- выделяется предметный и глагольный словарь, словарь признаков, которые дети должны усвоить 

в активной речи;  

- отбирается лексический материал с учетом темы и цели занятия, этапа коррекционного 

обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям детей, при этом 

допускается ненормативное фонетическое оформление части речевого материала;  

- обеспечивается постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий;  

- при отборе программного материала учитывается зона ближайшего развития дошкольников, 

потенциальные возможности для развития мыслительной деятельности;  

- включается в занятия регулярное повторение усвоенного речевого материала.  

 

Оптимизация содержания занятий обеспечивается их интегрированным характером, когда 

параллельно реализуются и органично дополняют друг друга разные линии работы по коррекции 

тех или иных компонентов речевой системы дошкольников, а также дефицитарно развитых 

психических и психофизиологических функций.  

Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников и обязательное включение разных 

видов игр в логопедические занятия обеспечивают выраженный позитивный эффект как в 

преодолении речевых нарушений, так и в развитии познавательных психических процессов.  
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Занятия в подвижных микрогруппах предоставляют учителю-логопеду возможность варьировать 

их цели и содержание в зависимости от задач коррекционной работы, речевых и индивидуально-

типологических особенностей воспитанников.  

В начале года, когда большее количество времени отводится на постановку звуков, как правило, 

объединяют детей, имеющих более или менее однородные дефекты произношения звуков. 

Позднее, когда акцент перемещается на закрепление поставленных звуков, возрастает 

возможность включать упражнения, направленные на расширение словаря и овладение 

грамматически правильной речью, целесообразно перегруппировать детей с учетом всего объема 

речевой работы. Данный подход помогает дифференцированно работать с детьми, недостатки 

которых выражены в основном в звуковой стороне речи.  

Индивидуальные занятия составляют существенную часть рабочего времени логопеда в течение 

каждого дня. Они позволяют осуществлять коррекцию речевых и иных недостатков 

психофизического развития, глубоко индивидуальных для каждого воспитанника. Роль таких 

занятий особенно велика в работе с детьми младшего и среднего дошкольного возраста, 

особенности которого мешают установить продуктивные контакты со взрослым, а тем более со 

сверстниками. Тем не менее постепенный отход от индивидуальных занятий к занятиям в малых 

подгруппах в течение учебного года позволяет оптимизировать временные затраты и перейти к 

формированию некоторых навыков совместной продуктивной и речевой деятельности детей.  

К индивидуальным логопедическим занятиям предъявляются определенные требования. При их 

подготовке и проведении логопед должен:  

сформулировать тему и цели занятия;  

продумать этапы занятия, их связь друг с другом;  

запланировать постепенное усложнение речевого материала занятия;  

осуществлять дифференциальный подход к каждому ребенку с учетом структуры речевого 

дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей;  

формулировать инструкции кратко и четко;  

использовать разнообразный и красочный наглядный материал;  

уметь создавать положительный эмоциональный фон занятия.  

 

Определяя содержание индивидуального логопедического занятия, подбирая речевой и 

практический материал, логопед должен стремиться к тому, чтобы сделать занятие не только 

интересным, но и максимально продуктивным, с высокой речевой активностью ребенка.  

Педагог-психолог проводит групповые и индивидуальные занятия по игротерапии, развитию 

внимания, памяти, мышления, личности и формированию навыков общения.  

Музыкальный руководитель проводит групповые и индивидуальные логоритмические 

(музыкально-ритмические) занятия.  

Воспитатель проводит общеобразовательные занятия и индивидуальную коррекционно-

развивающую работу по заданию специалистов. Воспитатель проводит следующие виды 

общеобразовательных занятий:  

 ознакомление с окружающим и развитие речи;  

 формирование элементарных математических представлений;  

 рисование, лепка, аппликация, конструирование.  

 

Индивидуальная коррекционная работа проводится в первой половине дня до завтрака и во второй 

половине дня после дневного сна по заданиям специалистов.  

б) инклюзивное образование;  

Для коррекционной работы с детьми, имеющими речевые нарушения, созданы условия в 

соответствии с планом реализации индивидуально ориентированных мероприятий. В 

планировании работы в каждой из образовательных областей включаются коррекционные 

мероприятия. На основе результатов педагогической диагностики индивидуального развития 

разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный план, определяется 

индивидуальный образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, методики и 
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формы деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного ребенка. 

Обязательно корректируется комплексное психолого-педагогическое сопровождение.  

Основные формы работы: подгрупповые и индивидуальные занятия.  

Осуществляется планомерная информационно-просветительская деятельность среди педагогов и 

родителей, предусматривается подключение родителей коррекционно- развивающей 

деятельности, к участию в интегрированных занятиях, а так же присутствие родителей на 

индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное консультирование родителей 

специалистами.  

в ) двуязычные дети;  

Двуязычные дети поступают в группу компенсирующей направленности на общих основаниях. 

Для каждого ребенка поступившего в группу, после проведения психолого-педагогической 

диагностики индивидуального развития разрабатывается индивидуальный план, определяется 

индивидуальный образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии и формы 

этно-ориентированной деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного 

ребенка. Обязательно разрабатывается комплексно-психолого-педагогическое сопровождение и 

организуется сотрудничество с семьей двуязычного ребенка.  

г) акцент на социализацию обучающегося;  

В тех случаях, когда программа не может быть освоена из-за тяжести физических, психических 

нарушений, подтвержденных заключением ПМПК, проектируется индивидуальная коррекционная 

работа, направленная на социализацию воспитанников и способствующие нормализации 

эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, элементарных игровых 

действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации.  

Для детей с ТНР, особенно для отдельных категорий со спецификой развития, целесообразно 

вводить не только пропедевтические разделы, дающие возможность в простой форме восполнить 

недостающие знания и представления об окружающем мире, но и включать оригинальные 

методики, приемы, инновационные технологии, использовать невербальные средства 

коммуникации (пиктограммы, картинки-символы и др.).  

Кроме того, важным компонентом успешного включения ребенка с ТНР в среду здоровых 

сверстников является интегративное обучение, а также постоянное повышение педагогической и 

родительской компетентности в области коррекционной педагогики.  

д) взаимодействие учителя - логопеда с семьей.  

Естественным пространством (речевое, воспитательное, развивающее), которое окружает малыша 

с момента его появления на свет и оказывает решающее влияние на комплексное развитие 

ребенка, является семья. Именно в силу приоритетной роли семьи, а в случае с ребенком с ТНР – 

уникальной, в процессе воздействия на его развитие логопед и воспитатели стараются 

максимально привлечь родителей в союзники в общем и важном деле преодоления речевых 

нарушений.  

Задача учителя-логопеда - помочь родителям осознать свою роль в процессе развития ребенка, 

вооружить определенными методами и приемами преодоления речевого нарушения, наполнить 

конкретным содержанием домашние задания с детьми по усвоению и закреплению полученных 

знаний.  

Особенно, это важно для детей, посещающих коррекционно-логопедические занятия, так как 

родители таких детей помимо знаний педагогических, должны уметь использовать специальные 

знания, которые они могут применить дома при проведении занятий со своим ребенком.  

Работа с детьми, имеющими речевые нарушения, включает в себя, коррекционно-логопедическое 

воздействие со стороны специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей.  

В начале учебного года по результатам проведенной стартовой психолого- педагогической и 

логопедической диагностики с родителями проводятся индивидуальные консультации, на которых 

в очень деликатной форме родителям разъясняется речевой диагноз ребенка; даются подробные 

рекомендации о том, к кому из специалистов необходимо обратиться дополнительно. Очень 

тактично, доходчиво родителям разъясняются, насколько важно привлечь к работе невропатолога, 

нейропсихолога и других специалистов, что в ряде случаев является крайне необходимым.  
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В индивидуальных беседах с родителями учитель-логопед стремится не только раскрыть 

структуру дефекта, но и наметить пути наиболее быстрого его устранения. Доступным языком 

родителям рассказывается об особенностях речевого нарушения именно их ребенка, как нужно с 

ним заниматься и на что следует в первую очередь обращать внимание. Анализ совместно 

проведенных мероприятий с родителями на конец учебного года показывает, насколько важно 

учитывать условия жизни каждой семьи, ее состав и культурный уровень, количество детей, для 

того, чтобы советы учителя-логопеда не оказались для семьи трудновыполнимыми, и у родителей 

не возникало чувство вины перед ребенком и собственной беспомощности.  

Взаимодействие с семьей важно не только для педагогов, но, прежде всего, для родителей. 

Ошибочно мнение, что ребенок вырастет, и проблемы в его развитии уйдут.  

Основой работы учителя-логопеда с родителями является понятие о развивающихся 

взаимодействиях в детском саду и семье, где каждый из ее членов не только содействует развитию 

другого, но и находит условия для собственного личностного развития, повышения 

педагогической компетенции и культуры.  

Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями осуществляется с помощью 

коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы.  

е) формы работы учителя – логопеда с семьей:  

- коллективные формы работы учителя-логопеда с семьей:  

1. Групповые родительские собрания проводятся 3 раза в год: в начале, середине и конце учебного 

года. Родительским собраниям в ДОУ уделяется особое внимание, ведется тщательная подготовка 

к их проведению, проводится анализ каждого собрания. Тема каждого собрания сообщается 

заранее, чтобы родители успели с ней ознакомиться и обсудить друг с другом.  

Важная задача - включить родителей в ту или иную предложенную им работу. Логопед и 

воспитатель разъясняют родителям необходимость усиленной, ежедневной работы со своим 

ребенком по заданию педагогов. Только в таком случае возможны наилучшие результаты, и в этом 

следует убедить родителей.  

На первом собрании родителям обязательно разъясняется, что именно на взрослых членах семьи 

лежит ответственность за создание мотивации ребенка к речевым занятиям дома, принятие 

дополнительных мер при наличии сопутствующих основному дефекту нарушений (наблюдение и 

лечение у специалистов при повышенном давлении, массаж - при нарушениях мышечного тонуса 

и т.д.).  

2. Консультации, семинары и практикумы выстраиваются таким образом, чтобы они не были 

формальными, а, по возможности, привлекали родителей для решения конкретных насущных 

проблем, развивали дух плодотворного сотрудничества, так как современный родитель не хочет 

слушать долгих и назидательных докладов. Консультации выстраиваются таким образом, чтобы 

они были предельно четкими, содержали необходимый родителям конкретный материал. 

Наиболее актуальными темами для консультаций, практикумов, семинаров и бесед, которые 

интересуют родителей, являются следующие:  

- «Артикуляционная гимнастика»;  

- «Пальчиковая гимнастика»  

- «Развитие мелкой моторики»;  

- «Выполнение домашнего задания»;  

- «Развитие внимания и мышления»;  

- «Речевые игры дома»;  

- «Как следить за автоматизацией звука в домашних условиях» и др.  

К некоторым консультациям готовится специальное оборудование, организовывается выставка 

дидактических пособий. Например, к теме «Развитие мелкой моторики»: бусы, пуговицы, сапожок 

со шнуровкой, мозаика, конструкторы, заводные игрушки, пластилин, ножницы, иголки, нитки, 

контуры для вышивания на бумаге, одежда для кукол, кубики (с последующим показом). В ходе 

этой консультации убеждает родителей в важности и необходимости развития у ребенка мелкой 

моторики рук. Учитель-логопед рассказывает родителям о разных видах работы с детьми: от 

пальчиковых игр до специальных сложных заданий на развития ручной умелости.  
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3. Очень эффективными являются практикумы по обучению родителей совместным формам 

деятельности, которые носят коррекционно-логопедическую направленность (это различные виды 

продуктивной деятельности, артикуляционная гимнастика, развитие связной речи, формирование 

звукопроизношения). Для проведения таких практикумов логопедом заранее готовятся «опорные» 

карточки, схемы, таблицы. Это облегчает понимание предлагаемого материала родителями.  

4. Наглядная форма работы учителя-логопеда ДОУ с семьей - игротека является стимулом к 

активному участию родителей в коррекционно-логопедическом процессе. Родители имеют 

возможность воспользоваться подобранным учителем-логопедом практическим материалом. В 

основном, это материал, объединенный одной лексической темой, которая включает в себя 

лексические, грамматические, словарные задания, задания на развитие внимания, памяти. В 

библиотеке учителя-логопеда есть все пособия, используемые на фронтальных занятиях в ДОУ. 

Родители могут взять на время домой все необходимые пособия, чтобы использовать их на 

индивидуальных занятиях с детьми дома. Библиотека периодически пополняется новыми 

оригинальными пособиями, подбором практического материала на определенную тему, 

изготовлением дидактических пособий своими руками. В родительском уголке учителем-

логопедом оформляется информационный стенд с ежемесячно обновляющейся информацией для 

родителей.  

5. Организация совместной деятельности, когда участие родителей становится одним общим 

делом. Проекты разной длительности (краткосрочные, длительные, по темам) способствуют 

укреплению детско-родительских отношений, а продукты и итоговые мероприятия позволяют 

раскрыться всем участникам.  

- индивидуальные формы работы учителя-логопеда с семьей:  

Проводимая индивидуальная работа с родителями позволяет учителю-логопеду установить более 

тесный контакт с родителями.  

1. Учителями-логопедами ДОУ разработаны анкеты для родителей. При помощи анкетирования 

легко устанавливается состав семьи, особенности семейного воспитания, положительный опыт 

родителей, их трудности, ошибки. Отвечая на вопросы анкеты, родители начинают задумываться 

о проблемах воспитания своего ребенка. Важным для учителя-логопеда является выявление 

потребностей родителей в коррекционно-педагогических знаниях; выяснение проблем, которые их 

волнуют – с тем, чтобы использовать полученную информацию при дальнейшем планировании 

работы по взаимодействию с семьей.  

2. Особенности семейного воспитания, потребности родителей в знаниях выясняются на 

проводимых учителем-логопедом в течение всего учебного года беседах, важнейшим признаком 

которых является двусторонняя активность. После каждого диагностического занятия родители 

приглашаются на индивидуальные беседы для ознакомления с результатами. Родители узнают о 

пробелах в развитии ребенка; получают советы, необходимые практические рекомендации.  

3. Важной формой взаимодействия учителя-логопеда с родителями является тетрадь домашних 

заданий (оформление с помощью современных подходов). Она заполняется еженедельно, для того, 

чтобы занятия в семье проводились систематично. В зависимости от специфики нарушения речи 

каждого конкретного ребенка задания в тетради предусматривают работу по звукопроизношению, 

формированию словаря, грамматических умений и навыков, на развитие внимания и памяти.  

Взаимодействие ДОУ и семьи - необходимое условие полноценного речевого развития 

дошкольников, осуществления сложного процесса коррекции, так как наилучшие результаты 

отмечаются там, где учитель-логопед и родители действуют согласованно. Совместная работа с 

семьей строится через дифференцированный подход к семье, воспитывающей ребенка с ТНР, 

основывается на определении стратегии взаимодействия здесь и сейчас. 

2.7.2         Программа краеведческого образования детей дошкольного возраста 

Новосибирской области «Новая Сибирь – мой край родной» 

Задача всех педагогов, работающих с детьми с нарушениями речи - максимально облегчить 

процесс коррекционно-развивающей работы, сделать его интересным и занимательным для 

дошкольников  
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Социокультурные особенности Новосибирска также не могут не сказаться на содержании 

педагогической работы в детском саду: город трудовой славы, город с миллионной численностью 

населения, областной Центр и т.д.  

Современные требования общества к обучению к воспитанию детей с нарушениями речи влекут за 

собой необходимость поиска новых подходов к решению задач успешной коррекционной работы.          

Патриотическое воспитание дошкольников с нарушениями речи - это один из аспектов 

целостного воспитательного процесса, направленный на формирование патриотизма как 

интегративного качества личности и также являющегося средством коррекционно-развивающей 

работы: для формирования лексического запаса; обучения правильному употреблению 

грамматических категорий родного языка; развития навыков связной речи.  

Программа «Новая Сибирь – мой край родной» определяет содержание краеведческого 

образования как основы нравственно-патриотического воспитания детей 4-7 лет в дошкольных 

образовательных организациях, способствует воспитанию уважения к культурному и 

историческому наследию родного края, формирует позитивный образ Новосибирской области. 

Структура программы включает в себя вариативную и инвариантную часть, представленную 

тремя блоками «Мой район», «Город Новосибирск» и «Новосибирская область», которые 

взаимосвязаны едиными тематическими разделами «Природа», «Культура и 

достопримечательности», «Знаменитые люди», «История». В программе представлены 

вариативные формы, методы и средства ее реализации, рекомендации по организации 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Цель Программы - организация краеведческого образования детей дошкольного возраста 

как основы нравственно - патриотического воспитания.  

Задачи Программы: 

- познакомить детей с историческим, культурным и природным наследием своего района, 

города Новосибирска, Новосибирской области, стимулировать интерес детей к его 

самостоятельному изучению;  

- познакомить с символами родного района, города Новосибирска и Новосибирской 

области (герб, флаг, гимн, другие символы и памятники), воспитывать уважения к ним; 

- способствовать популяризации подвигов героев и видных деятелей региона, достижений и 

успехов профессионалов в различных сферах деятельности, формирующих позитивный образ 

Новосибирской области;  

- формировать представления детей о событиях, ставших основой традиций и праздников и 

памятных дат региона; 

- воспитывать у детей чувства гордости за исторические и современные достижения своей 

малой Родины. 

 Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено в соответствии с принципами дошкольного образования, 

определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования: 1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 2) построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 4) поддержка инициативы 

детей в различных видах деятельности; 5) сотрудничество дошкольной организации с семьей; 6) 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 7) 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 9) учет этнокультурной ситуации 

развития детей. 
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Подробное описание деятельности представлено в программе «Новая Сибирь – мой край 

родной» (авторы Данилова Е.Ю., Дружинина Н.В., Сержанова Л.Н., Солодовникова Е.В.) 

 

         2.7.3 Модульная дополнительная общеразвивающая программа» «Разговор о 

правильном питании» (ФГБНУ «Институт возрастной физиологии Российской академии 

образования ООО «Нестле Россия») 

Воспитанники подготовительных групп МБДОУ д/с № 502 принимают участие в программе 

«Разговор о правильном питании», являющейся частью Глобальной инициативы компании 

«Нестле – «Здоровые дети». Данная программа направлена на то, чтобы научить детей заботиться 

о своем здоровье, есть полезные блюда, заниматься спортом, соблюдать режим дня.  

В рамках реализации этой программы педагогами подготовительных групп разрабатываются 

различные мероприятия (развлечения, эстафеты, соревнования), проводятся тематические 

выставки, организуются конкурсы.  

Учебно-методический комплект включает в себя методическое пособие для педагога и 

рабочую тетрадь для детей. Все необходимые для работы материалы размещены на сайте 

https://www.prav-pit.ru/. 

 

2.8 Рабочая программа воспитания. 

2.8.1 Целевой раздел 

2.8.1.1 Пояснительная записка 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде1. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 

лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 

народа России2. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ТНР в 

Организации предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Организации и с базовыми 

 
1 Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063) 
2 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных 

ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 

https://www.prav-pit.ru/
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духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников образовательных 

отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО.  

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с ТНР и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

 Задачами воспитания обучающихся с ТНР в условиях Организации являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ТНР и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей (законных 

представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с ТНР; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
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духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 
 

2.8.1.2 Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста (до 8 лет). 

Портрет ребенка с ТНР дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. Освоивший 

основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и другими детьми на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и 

в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

2.8.2 Содержательный раздел Программы воспитания 

2.8.2.1 Уклад образовательной организации 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-

взрослых общностей в пространстве дошкольного образования.  
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Уклад ДОО - это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания.  

Уклад ДОО задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения ОО. Основные характеристики уклада организации  

Цель и смысл деятельности ДОО, её миссия - разностороннее развитие ребёнка в период 

дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций.  

 

Принципы жизни и воспитания в ДОО соответствуют основным принципам дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество ДОО с семьей;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и  

государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся 

порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания для всех участников 

образовательных отношений: администрации МБДОУ д/с № 502, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения учреждения. 

Уклад МБДОУ д/с № 502 направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов и складывается из традиций. Традиции помогают ребенку освоить 

ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и события наполняют 

ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

 

 

Элементы уклада Отражение в жизнедеятельности МБДОУ д/с № 502 

Ценности Базовые ценности: Человек, Родина, семья, детский сад, культура, труд, 

красота, познание, здоровье, дружба, природа. 

Ценности МБДОУ № 502: 

- жизнь каждого ребенка, его безопасность;  

- индивидуализация: каждый участник образовательного процесса в 

нашем ДОУ рассматривается как уникальная, неповторимая, личность со 

своими особенностями, возможностями и интересами; 

- поддержка и сотрудничество; 
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- открытость; 

- доверие 

Правила и нормы Для взрослых:  

- Кодексе деловой этики МБДОУ д/с № 502; 

- Положение о спорах и конфликтах; 

- Коллективный договор; устав; 

 - Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Родительский договор, и т.д. 

Для детей:  

- «Правила нашей группы». 

Начиная с младшей группы детского сада, воспитатели постепенно 

вовлекают детей в разработку правил, помогают им самостоятельно 

следовать этим правилам и оценивать свое поведение. Дети вместе с 

воспитателем обсуждают и устанавливают правила в группе, которые 

становятся общими стандартами для всех, включая и воспитателей. 

Традиции и ритуалы В жизни нашего детского сада существуют различные традиции. Условно 

их можно разделить на группы: 

• Традиции жизни детского сада; 

•  Традиции внутри группы.  

Традиции жизни детского сада: 

- «утренний круг и вечерний круг», возможность пообщаться: рассказать 

об увиденном, высказать свое мнение; 

- проведение социальных и экологических акций («Открытка для 

ветерана»; «Бессмертный полк», «Чистые дорожки», «Кормушка для 

птиц»); 

- проведение календарных и народных праздников («Осенины», «Святки», 

«Масленица»); 

- проведение тематических мероприятий («День знаний», «День России», 

«День флага», «День земли»); 

- организация трудовой деятельности (субботник, уход за растениями, 

оформление к мероприятиям); 

- экскурсия в школу для детей подготовительных групп; 

- организация выставок в холле детского сада; 

- ежегодное проведение «Недели здоровья», «Недели экологии»; «Неделя 

психологии»; 

- ежегодное проведение конкурса «Птичья столовая»; 

Традиции внутри группы: 

- «Утро радостных встреч» - воспитатель лично встречает родителей и 

каждого ребенка. здоровается с ними, выражает радость по поводу того, 

что они пришли; 

- индивидуализация: в группах организован уголок настроения, 

«Здравствуй, я пришел», «Звезда недели» 

- групповые развлечения, мини праздники - в каждой группе не менее 1 

раза в месяц педагоги проводят развлечения в соответствии с темой 

недели, интересов детей; 

- День именинника - в этот день первую половину дня мы посвящаем 

чествованию именинника. Ребенку готовится трон, корона (колпачок), 

украшается кабинка именинника. Дети приходят из дома с сувенирами, 

сделанными своими руками и организуются музыкальные поздравления, 

пожелания;  

- чтение литературы перед тихим часом; 

- встреча с интересными людьми - ознакомление с профессиями, 



85 

 

бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых. 

Системы отношений 

в разных общностях 

Корпоративная культура, обозначенная в «Кодексе этики и служебного 

поведения работников МБДОУ д/с № 502: 

- культура поведения и общения;  

- уважительный характер отношений со всеми участниками 

образовательных отношений;  

- внимание к каждому человеку и причастность к общему делу; 

- бережная забота к ребенку, новым родителям и педагогам; 

- культура принятия, уважительное отношение к представителям разных 

культур, включая детей с ОВЗ;  

- наставничество;  

- открытые и доверительные отношения с родителями;  

- культура поведения в сетевом пространстве и т.д 

Характер 

воспитательных 

процессов 

- Построение процессов с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка; 

- целостный характер воспитательного процесса;  

- системный характер воспитания в ДОО, направленный на формирование 

целостной картины мира; 

- культуросообразный характер воспитания в ДОО;  

- поддерживающий и безопасный характер процессов воспитания;  

- рефлексия профессиональной деятельности педагога как основой 

эффективности процессов воспитания;  

- региональные особенности проектирования содержания 

воспитательного процесса; 

- открытость воспитательных процессов во взаимодействии с 

социальными партнерами; 

- поиск инновационных форм процесса воспитания в том числе для детей 

с ОВЗ; 

- деятельное участие каждого педагога в общих событиях;  

- привлечение родителей к активному участию в процессе воспитания; 

- активное и деятельное участие ребенка в процессе воспитания на основе 

сотрудничества и деятельной инициативы. 

Предметно - 

пространственная 

среда 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

– «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами (микроцентры, тематические 

выставки, мини-музеи в группах); 

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая 

среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, 

раскрывающая смыслы и ценности воспитания (проектные пространства, 

фестивали семейных проектов, мастерские, пространство подвижных игр, 

экологическая тропа); 

– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок 

самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым (театр, творческая 

мастерская, центр конструирования, центр дидактических игр, 

ежедневные выставки самостоятельных рисунков, поделок и пр.). 

 

 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам и партнерам 

ДОО. Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  
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2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в интересах создания 

максимально благоприятных условий для развития обучающихся.  

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества для объединения 

усилий семьи и ДОО в воспитании ребенка.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства ДОО . 

Социальное партнерство 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет 

и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. 

МБДОУ д/с № 502 расположен в жилом районе МЖК Восточный на востоке Октябрьского 

района города Новосибирска. Начинался как один из первых МЖК в СССР. В 1980-е годы 

строительство массива широко освещалось в союзной и региональной прессе.  

На территории жилмассива действуют три средних образовательных школы: № 194, № 195, 

№ 199. С данными учреждениями установлен контакт, поскольку выпускники детского сада № 

502 – это потенциальные учащиеся данных учебных заведений. Существует необходимость в 

выработке общих подходов к модели выпускника ДОУ, разработка и реализация модели 

преемственности между детским садом и школами. 

Воспитанники детского сада развивают свои творческие способности на базе детской 

школы искусств № 25, с которой развиты и укрепляются деловые взаимоотношения. Повышению 

качества воспитательно-образовательного процесса способствует целенаправленная система 

деятельности учреждения по укреплению и развитию связей с научными и образовательными 

учреждениями города Новосибирска:  

 

 

 

Партнёры МБДОУ Виды сотрудничества 

НИПК и ПРО 

г. Новосибирск, 

Красный проспект, 2 

Повышение квалификации педагогов, методическое 

сопровождение педагогического процесса, консультативная 

помощь. Сотрудничество с Центром «Краеведение», заключен 

договор на научно-методическую деятельность по разработке, 

апробированию и внедрению программы краеведческого 
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В рамках социокультурного контекста повышается в воспитании роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений.  

 

.  

Воспитывающая среда МБДОУ д/с № 502  

Воспитывающая среда ДОО – это пространство, в рамках которого происходит процесс 

воспитания.  

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным 

ценностям российского общества.   

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе.  

образования детей дошкольного возраста НСО. 

Центр гражданского и 

военно-патриотического 

воспитания «Витязь» 

г. Новосибирск, 

ул. Фрунзе, 56А 

Дополнительное образование воспитанников ДОО; 

участие в конкурсах и мероприятиях , консультативная помощь 

педагогам по гражданско- патриотическому воспитанию детей 

ДО. 

ДШИ № 25 

«Муравейник». 

г. Новосибирск, 

ул. Лазурная, 6/1 

Дополнительное образование воспитанников ДОО; 

Досуговые программы для дошкольников, театральные 

постановки, выставки, концерты. 

МБУ СОШ № 195  

г. Новосибирск, 

ул. Высоцкого, 1 

 

МБУ СОШ № 194 

г. Новосибирск, 

ул. Лазурная, 10/1  

Взаимопосещение занятий, комплектование начальных 

классов; открытые уроки; экскурсии детей в школы, 

консультирование, оформление информационно-наглядных 

папок, организация совместных конкурсов, спортивных 

состязаний, театральных постановок. 

Центр «Магистр» 

г. Новосибирск 

ул. Коммунистическая, 

40 

Составление списков детей, нуждающихся в 

коррекционной помощи специалистов центра диагностики; 

– создание условий, предоставление необходимых документов 

для первичного обследования детей специалистами ПМПК; 

– выполнение рекомендаций ПМПК; 

составление отчета о выполненных работах. 

 

 

  
 «Новосибирский 

областной театр кукол» 

г. Новосибирск, 

ул. Ленина, 22 

 

Проведение познавательных и театрализованных 

представлений для дошкольников с целью приобщения к 

театральному искусству и культуре; 

Оказание методической и организационной помощи 

педагогам МБДОУ д/с № 502 по вопросам организации 

театрализованных праздничных программ.  

«Био - Вест» 

поселок Кольцово 

 

Оздоровительно-профилактическая деятельность со всеми 

участниками образовательных отношений, связанных со 

здоровьем и правильным питанием. 

Библиотека   

им. М. И. Цветаевой 

 

Сотрудничество в области познавательного, речевого и 

художественно-эстетического развития детей дошкольного 

возраста. 
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Воспитывающая среда включает: 

• условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

• условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

• условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество. 

Основными характеристиками воспитательной среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

Способ структурирования предполагает интеграцию:  

- внесение элементов в среду «от взрослого»;   

- продукты совместной деятельности «ребенка и взрослого»; 

- продукты детского творчества детей «от ребенка». 

 

Организация воспитывающей среды 

Направления 

воспитания 

Внесение элементов 

в среду 

(«от взрослого») 

Продукты совместной 

деятельности 

взрослого и ребенка 

(«взрослый – 

ребенок») 

Среда продуктов 

детского творчества и 

инициатив ребенка 

(«от ребенка») 

Патриотическое 

(основная 

деятельность 

организуется в 

центре 

патриотического 

воспитания, при 

желании работа в 

данном направление 

может быть 

организованна в 

игровой зоне, 

книжном уголке, 

центре 

музицирования и 

театрализации) 

Наполнение Центра 

Патриотического 

воспитания:  

предметами народно 

декоративно – 

прикладного 

искусства, куклами в 

национальных 

костюмах, русскими 

игрушками, макет 

русской избы; 

иллюстрациями:  

Карта России, Флаг 

России, предметы 

русского быта, 

символика нашего 

города, народы 

России, Российская 

армия  

Совместные игры,  

проекты, встречи, 

события (см. 

тематику, 

деятельность по 

каждой возрастной 

группе). 

Самостоятельные 

инициативные 

действия с 

атрибутами 

патриотического 

центра в течение дня; 

создание бумажных 

кукол в 

национальных 

костюмах 

Духовно-

нравственное 

(основная 

деятельность 

организуется в 

книжном уголке, 

центре 

музицирования и 

театрализации) 

Пополнение 

«Книжного Центра» 

книгами и 

иллюстрациями на 

тему «Жизнь, 

милосердие, добро»; 

Центра «культуры и 

музыки» 

музыкальными 

произведениями, 

картинами 

Совместные проекты  Самостоятельные 

действия в сюжетно-

ролевой игре, выбор и 

принятие роли, 

ролевое 

взаимодействие; 

создание книжек- 

малышек по данному 

направлению 
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художников.  

Социальное  

(основная 

деятельность 

организуется в 

центре «Игровая 

зона») 

Наполнение 

игрового Центра 

атрибутами для 

сюжетно – ролевых 

игр: атрибуты 

доктора, продавца, 

парикмахера, 

костюмы для 

ряженья;  

аксессуарами для 

игр в профессию; 

набор транспортных 

средств» 

дидактические игры 

по безопасности 

Встречи с людьми 

знакомых профессий 

(поваром, врачом, 

дворником) 

Изготовление 

атрибутов, макета к 

играм  

Познавательное 

(основная 

деятельность 

организуется в 

центре Математики, 

Природы и 

экспериментировани

я) 

Наполнение Центра 

математики, 

природы и 

экспериментировани

я материалами, 

пособиями. 

Совместные 

познавательно-

исследовательские 

проекты  

Самостоятельные 

познавательные 

действия и 

предъявление 

результатов 

исследований другим 

детям, воспитателю, 

родителям.  

Трудовое (основная 

деятельность 

организуется в 

центре Природы, в 

игровой зоне) 

Пополнение уголка 

орудиями для труда 

(лопатки, метелки).  

Предметы одежды 

для дежурства 

(фартук, колпак). 

Совместная трудовая 

деятельность в 

группе, спортивном 

зале (уборка 

оборудования), на 

прогулке. 

Самостоятельное 

речевое высказывание 

по фото и видео 

материалам группы 

«Наши достижения и 

трудовые успехи». 

Физическое 

(основная 

деятельность 

организуется в 

физкультурном 

центре в игровой 

зоне) 

Наполнение 

спортивным 

оборудованием и 

игрушками игровую 

зону, физкультурный 

уголок 

Совместные 

подвижные игры, 

эстафеты.  

Изготовление 

атрибутов к 

подвижным играм 

Художественно-

эстетическое 

(основная 

деятельность 

организуется в в 

творческой 

мастерской, центре 

музицирования и 

театрализации) 

Наполнение 

творческой 

мастерской 

материалами для 

рисования, лепки, 

для поделок и 

аппликации; Центр 

театрализации - 

игрушками, 

костюмами, 

куклами;  

Музыкальный 

уголок -материалами 

для музицирования. 

Совместная  

художественно-

игровая, творческая 

деятельность. 

Самостоятельная 

продуктивная 

художественная 

деятельность. 
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 Общности образовательной организации  

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МБДОУ д\с № 502. 

Участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

• быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 

• мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

• поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

• заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; 

• воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.); 

• учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали 

бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ д\с №502 и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача - объединение усилий 

по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и 

в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 

общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в 

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и 

каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач. 
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Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать 

как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам. Общими усилиями 

достигать поставленной цели между детьми и педагогами, между педагогами и родителями, детей 

друг с другом. 

Ценности и цели профессионально-родительской общности  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу.   

Основная задача профессионально-родительской общности - объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОО, поскольку зачастую поведение ребенка дома и в ДОО 

сильно различается.  

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка будет 

способствовать созданию условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания.  

Ценности и цели детско-взрослой общности  

Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг другу, сотворчеством и 

сопереживанием, взаимопониманием и взаимным уважением, отношением к ребенку как к 

полноправному человеку, наличием общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.   

В каждом возрасте и каждом случае она обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач.  

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей 

Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества - возможно только при условии эффективной 

деятельности всех общностей.  

Особенности организации всех общностей определяются системой взаимосвязей их 

участников.   

В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере взросления 

занимает субъектную позицию.   

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание необходимых 

психолого-педагогических условий реализации программы воспитания.   

Деятельность профессионально-родительской общности способствует формированию 

единого подхода к воспитанию детей в семье и ДОО.  

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей  

Организация деятельности детской общности – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. В процессе общения ребенок приобретает способы общественного 

поведения, под руководством педагога учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, 

что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  
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В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность 

в том или ином сообществе.   

Педагогическое воздействие направляется на придание детским взаимоотношениям духа 

доброжелательности, развития у детей стремления и умения помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В ДОО 

обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми.   

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения 

нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям.   

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ТНР.  

События Организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной 

ценности.   

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее.  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества.   

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами 

детей, с каждым ребёнком.  

События ДОО включают: 

- проекты воспитательной направленности;  

- праздники;  

- общие дела;  

- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка);  

- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее);  

- свободную игру;  

- свободную деятельность детей;  

- другое.  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению АОП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания.  

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в ДОО.  

Основными видами организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в  

ДОО можно отнести: (раскрыть)  

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;  

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта;  

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть;  
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- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этю-ды-

инсценировки; рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов,  

презентаций, мультфильмов;  

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное),  

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок;  

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие);  

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд);  

- другое.  

2.8.2.2 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в таблице см.ниже 

Соотношение образовательных областей и направлений воспитания 

 

№  

п/п  

Образовательная область  Направление воспитания  

1  Социально-коммуникативное развитие  Патриотическое, социальное, трудовое  

2  Познавательное развитие Познавательное, патриотическое  

3  Речевое развитие Социальное, эстетическое  

4  Художественно-эстетическое развитие  Эстетическое 

5  Физическое развитие  Физическое, оздоровительное  

 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных 

и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям 

(законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 
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природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Основные направления воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ТНР с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ТНР к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ТНР открывает личность другого человека и его значение 

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ТНР заключается в 

формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ТНР представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

обучающихся с ТНР в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

Основные направления воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 

традиционные народные игры; 

воспитывать у обучающихся с ТНР навыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с ТНР сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

учить обучающихся с ТНР анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ТНР является формирование целостной картины мира, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ТНР совместно с педагогическим работником; 
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организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ТНР своего тела, происходит в 

виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся 

с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в Организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с ТНР 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего 

пребывания ребенка с ТНР в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

Формируя у обучающихся с ТНР культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

формировать у ребенка с ТНР навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка с ТНР представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

формировать у ребенка с ТНР привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ТНР видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ТНР. 
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2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ТНР, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Направления воспитательной работы: 

показать детям с ТНР необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка сТНР бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ТНР самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ТНР 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - 

"культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с ОВЗ 

действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Основные направления воспитательной работы: 

учить обучающихся с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени и 

отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ТНР ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка с ТНР. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с 

ТНР с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 
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и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ТНР, широкое 

включение их произведений в жизнь Организации; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ТНР по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

 Виды и формы работы с родителями 

Виды и формы деятельности:  

- деятельность Родительского комитета и Попечительского совета, участвующих в 

управлении образовательной организацией и в решении вопросов воспитания и социализации их 

детей;  

- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для родителей по 

вопросам воспитания;  

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения;  

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

- родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия для 

получения представления об образовательном процессе в ДОО;  

- размещение на официальном сайте ДОО информации для родителей по вопросам 

воспитания;  

проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспитания;  

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, 

соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.;  

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

- родительские форумы при интернет-сайте ДОО, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов;  

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания;  - другое.  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителей (законным представителям) обучающихся с ТНР 

дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения ДОО.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОО в котором строится воспитательная работа 

 

2.8.3 Организационный раздел Программы воспитания 

2.8.3.1 Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включает: 

оформление помещений; 

оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания 

обучающихся с УО; игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать их 

принятию и раскрытию ребенком с УО. 
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Компоненты среды включают знаки и символы государства, региона, города и 

организации. 

Компоненты среды отражают региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится МБДОУ д/с №502 

Среда экологичная,  природосообразная и безопасная для обучающихся с УО. 

Среда обеспечивает ребенку с УО возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Компоненты среды обеспечивают ребенку с УО возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира. 

Компоненты среды обеспечивает ребенку с УО возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, 

героев труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с УО могут быть отражены и 

сохранены в среде. 

Компоненты среды обеспечивают ребенку с УО возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Компоненты среды предоставляет ребенку с УО возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции.  

Вся среда  МБДОУ д/с № 502 гармоничная и эстетически привлекательная. 

Предметно-пространственная среда в МБДОУ д/с № 502 отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику МБДОУ и включает: 

• оформление помещений; 

• оборудование; 

• игрушки. 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений предусматривает 

создание условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития 

речи, математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук.  

 

Оснащение групп 

Центр двигательной 

активности  

- Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

- Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

- Для прыжков 

- Для катания, бросания, ловли 

- Для ползания и лазания 

- Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм 

Центр познания и 

коммуникации 

- Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

- Формирование 

патриотического, духовно–

нравственного воспитания 

- Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

- Календарь природы 

- Сезонный материал 

- Макеты 

- Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы 

- Материалы для проведения 

элементарных опытов 

- Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

- Инвентарь для трудовой деятельности 

- Природный и бросовый материал 

- Материал по астрономии (старшая и 

подготовительная группы) 

- Государственная символика 

- Наглядный материал: альбомы, картины, 
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фотоиллюстрации и др. 

- Предметы народно – прикладного 

искусства 

- Предметы русского быта 

Центр 

экспериментирования 

- Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

- Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

- Дидактические игры 

- Настольно – печатные игры 

- Познавательный материал 

- Материал для детского 

экспериментирования 

Центр 

конструирования 

- Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности 

- Развитие ручной 

умелости, творчества 

- Выработка позиции 

творца  

- Напольный строительный материал 

- Настольный строительный материал 

- Деревянные конструкторы 

- Мягкие строительные игровые модули 

- Транспортные игрушки 

- Схемы, иллюстрации отдельных 

построек: мосты, дома, корабли, самолеты 

и др. 

Центр игры - Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре 

- Накопление жизненного 

опыта 

- Атрибутика для сюжетно – ролевых игр в 

соответствии с возрастом 

- Предметы - заместители 

Центр безопасности - Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности 

- Дидактические и настольные игры по 

профилактике ДТП 

- Макеты перекрестков районов города 

- Дорожные знаки 

- Литература о правилах дорожного 

движения 

Книжный уголок - Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, добывать нужную 

информацию 

- Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

- Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

- Материал о художниках – иллюстраторах 

- Портреты поэтов, писателей 

- Тематические выставки 

Центр 

театрализации и  

музицирования 

- Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя 

в играх – драматизациях; в 

самостоятельной 

ритмической деятельности 

- Ширмы 

- Элементы костюмов (уголок ряжения) 

- Различные виды театров в соответствии с 

возрастом 

- Предметы декораций 

- Детские музыкальные инструменты 

-Портреты композиторов (старшая и 

подготовительная группы) 

- Набор аудиозаписей 

- Музыкальные игрушки 

- Игрушки – самоделки 
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- Музыкально – дидактические игры 

- Музыкально – дидактические пособия 

Центр творчества  - Проживание – 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности 

- Развитие мелкой 

моторики 

- Выработка позиции 

творца 

- Бумага разного формата, разной формы, 

разного цвета 

- Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина, стеки, доски для лепки 

- Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации 

- Бросовый материал: фольга, фантики и 

дп. 

- Стенды «Наше творчество 

- Предметы народно – прикладного 

искусства 

Цент логики и  

математики  

- Формирование интереса у 

детей к элементарной 

математической 

деятельности 

- Магнитная доска, набор цифр 

- обучающие плакаты 

- Плоские и объемные фигуры 

- Счетный и наглядный материал 

- Набор геометрических фигур 

- Развивающие игры по количеству и 

счету, величине и форме предметов, 

ориентировке в пространстве и времени 

- Приборы-помощники: увеличительное 

стекло, песочные часы, магниты, мерные 

ложки, резиновые груши разного объема 

- Трафареты, линейки и другие 

измерительные эталоны 

- Игры на развитие логического мышления 

Центр уединения  - Снятие 

психоэмоционального 

напряжения воспитанников 

 

- Палатка или шатер, шторы над креслом 

или диванчиком, ширма  

- Мягкий коврик, подушки, игрушки, 

книжки, мягкие кубики  

 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группах комбинированной направленности 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой 

должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; 

• возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом 

помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого 

дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 
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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. 

2.8.3.2 Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

 

Для реализации Программы воспитания в МБДОУ д/с № 502 работают педагоги с высшим 

или средне – специальным педагогическим образованием, музыкальные руководители, учителя – 

логопеды, педагоги – психологи. 

Повышение квалификации педагогов осуществляется через посещение курсов, семинаров, 

вебинаров, организацию корпоративного обучения на базе МБДОУ с привлечением специалистов 

в области дошкольного образования, а также через самообразование педагогических кадров, 

организацию педсоветов, круглых столов, мастер – классов в рамках отчетов по темам 

самообразования. 

2.8.3.3  Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы воспитания  

•  Конституция Российской Федерации; 

•  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

•  Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации»; 

•  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

• Должностные инструкции педагогов, отвечающих за воспитательный процесс МБДОУ д/с 

№ 502 

• Правила внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ д/с № 502. 

Методические пособия 

• Методические рекомендации по реализации Федеральной образовательной программы 

дошкольного образования. Министерство Просвещения РФ, Москва, 10 марта, 2023. 

• Практическое руководство «Воспитателю о воспитании» - М: Издательство Институт 

изучения детства, семьи и воспитания, 2022 

• А. Теплова «Разработка программы воспитания» - М: Издательство Институт изучения 

детства, семьи и воспитания, 2022 

 

 

 

2.8.3.4 Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных результатов 

в работе с детьми с ТНР. 

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной организации 

обеспечить оптимальную ситуацию развития любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.).  

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 
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и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителям (законным представителям), воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических работников. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Социальное партнерство  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни 

открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные мероприятия и 

тому подобное);  

-участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках  

дополнительного образования;  

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и 

акций воспитательной направленности;  

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами.  

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 
Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на нормативно-

правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования 

обучающихся этой нозологической группы.  

Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образовательных прав 

самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и реализацию 

прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ТНР в образовательное 

пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, 

необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное 

образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного центра 

по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы образования обучающихся с ТНР, органов 
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социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном 

кадровом ресурсе самой образовательной организации.  

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР максимально 

адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет 

максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом 

этого условия является наличие разнообразных образовательных организаций (включая 

организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 

 

 

 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в 

том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей 

развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

МБДОУ д\с № 502 обеспечивает реализацию АОП ДО, разработанную в соответствии с ФАОП 

ДО. Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии с ФГОС ДО, ППРОС обеспечивает и гарантирует: 

⎯ охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с 

другом и в коллективной работе; 

⎯ максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 
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дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

⎯ построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

⎯ создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

⎯ открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

⎯ построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППРОС МБДОУ д/с № 502 создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на 

основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся 

(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

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 обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

игрушки должны обладать динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с 

ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы подобраны с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося с 

ТНР, созданы необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС учитывается 

целостность образовательного процесса в Организации, в заданных ФГОС ДДО образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической; 
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эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат ошибок в 

конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают его к 

миру искусства; 

ППРОС в Организации обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогических работников. 

 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда организована в виде 

мобильных центров детской активности: 

В группах для детей дошкольного возраста (от 4 до 7 лет) предусматривается следующий 

комплекс центров детской активности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в физкультурном и 

музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, 

всей территории детского сада) в интеграции содержания образовательных областей «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития 

у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания образовательных 

областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских игр, 

предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала и 

детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрационных 

материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования элементарных 

математических навыков и логических операций в интеграции содержания образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации 

поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение 

кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и 

сверстниками в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;  

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для детей, 

обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, формирование 

общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, воспитание любви и 

интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в интеграции 

содержания всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать 

музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие»; 
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• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности 

детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции содержания 

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

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»3. 

В ДОУ создана полифункциональная интерактивная среда – это оборудования, 

размещенные в специальных помещениях и различных помещениях ДОУ. Независимо от их 

наполняемости, предметной составляющей и целей работы в них, все эти помещения можно 

условно назвать сенсорными комнатами.  

Для этого в структуре ППРОС выделяются три больших блока: среда темной сенсорной 

комнаты, среда светлой сенсорной комнаты и среда комнаты для сенсомоторного развития.  

Темная сенсорная комната – это особым образом организованная окружающая среда, 

наполненная различного рода стимуляторами. Они воздействуют на органы зрения, слуха, 

обоняния, осязания и др. Мягкая мебель спокойной цветовой гаммы, приглушенный свет, 

приятные ароматы, успокаивающая музыка – вот те характеристики сенсорной комнаты, которые 

помогают ребенка с ТНР развить свои сенсорноперцептивные способности, ощутить уют, 

комфорт, настроиться на позитивное восприятие и общение с окружающими его людьми.  

Среда светлой сенсорной комнаты – это среда для взаимодействия ребенка совместно со 

взрослым или самостоятельно с определенными мягкими модулями. В такой комнате 

представлены в определенной логической последовательности разные мягкие модули, шариковый 

бассейн, сенсорные (аудиовизуальные и тактильные) стимуляторы. Это оборудование позволяет в 

привычном для ребенка пространстве выполнять различные предметно-практические и игровые 

действия, максимально реализовать потребность в движениях и игре в приспособленной, 

безопасной среде. Поэтому такая среда называется «мягкой комнатой».  

В ней не должно быть опасных, твердых предметов, всего того, что может «сковать» 

движения ребенка. Комната сенсомоторного развития – это среда для развития координационных 

и сенсорно-перцептивных способностей детей, а также коррекции их нарушений у детей с ТНР.  

Это среда для взаимодействия, где физическое развитие идет на основе 

полифункционального игрового оборудования, позволяющего именно взаимодействовать с ним, а 

не только выполнять тренировочные физические упражнения различной сложности. В качестве 

полифункционального оборудования для комнаты сенсомоторного развития используются 

различные напольные сенсорные тренажеры. Они направлены на развитие координационных 

способностей детей, формирование у них статического и динамического равновесия и др. В ДОУ 

созданы условия для информатизации образовательного процесса.  

Для этого в групповых и прочих помещениях имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). Компьютерно-

техническое оснащение используется для различных целей: – для демонстрации детям 

познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 

произведений и др.; – для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; – для предоставления информации о 

Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; – для обсуждения с родителями (законными представителями) 

 
3Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации 

учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования 

(разработаны во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по 

итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и 

детей 17 декабря 2021 года) – URL: https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/ (дата 

обращения 25.04.2023) 

 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/
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детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п.  

Для организации ППРОС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую 

посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания.  

Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и 

ДОУ в целях поддержки индивидуальности ребенка с ТНР.  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития.  

Оборудование логопедического кабинета  

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи 

или полки для оборудования;  

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние 

зеркала по количеству детей;  

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, словадействия, 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 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 
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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. 

Функциональные помещения: музыкальный зал, спортивный зал, кабинет педагога - 

психолога, кабинет учителя - логопеда, «Русская изба», методический кабинет, медицинский 

кабинет, бухгалтерия, кабинет заведующего. 

 

Вид помещения Основное 

предназначение 

Оснащение 

Оснащение ДОУ 

Кабинеты для 

организации 

работы 

учителей-

логопедов, 

педагога-

психолога 

Коррекционная работа с 

детьми, имеющими 

нарушения в развитии 

Информационно – 

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями 

Индивидуальные и 

групповые занятия с 

детьми 

- Психологическая служба (кресло для 

релаксации, методический и дидактический 

материал стимульный материал для психолого – 

педагогического обследования детей, игровой 

материал, развивающие игры) 

- Логопедическая служба (логопедический стол, 

методический и дидактический материал) 

Музыкальный 

зал,  

спортивный зал 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Занятия малыми группами 

Утренняя гимнастика 

Тематические досуги, 

развлечения, праздники 

Театрализованные 

представления 

Спортивные досуги 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 

 

 

Детские музыкальные инструменты, шумовые 

инструменты 

Библиотека методической литературы, сборники 

нот, аудиозаписи 

Рояль, синтезатор 

Акустические системы 

Стационарные мультимедийные установки 

Рабочий стол муз. руководителя, ноутбук 

Театральная ширма, костюмы карнавальные для 

детей и взрослых 

Шкаф для используемых муз. руководителем 

пособий, игрушек, атрибутов 

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 

Мягкие модули, гимнастические скамейки 

Спортивный комплекс 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей, 

консультации медсестры, 

врачей 

Консультативно – 

просветительская работа с 

родителями и 

Изолятор 

Процедурный кабинет 

Медицинский кабинет 
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сотрудниками 

Методический 

кабинет 

Консультативно-

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями 

Совместная деятельность 

с детьми 

Ламинатор 

Брошюратор 

Ноутбук 

Принтер – сканер – копир черно-белый 

Принтер цветной 

Детская художественная литература 

Методическая литература 

Игры и игрушки различной направленности 

Канцелярские принадлежности 

«Русская изба» Организация мероприятий 

нравственно – 

патриотической 

направленности 

Организация творческих 

мастерских 

Предметы деревенского быта: самовар, 

деревянная посуда, куклы 

Глиняные изделия 

Полки 

Участки Прогулки, наблюдения 

Игровая деятельность 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Трудовая деятельность 

Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп 

Игровое оборудование 

Дорожки для ознакомления дошкольников с 

правилами дорожного движения 

Огород, цветники, экологическая тропа, 

метеостанция 

Групповые 

комнаты 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Продуктивные виды 

творчества 

Самостоятельная 

творческая деятельность 

Ознакомление с 

природой, труд в природе 

Ознакомление с 

окружающим миром, 

явлениями общественной 

жизни 

Развитие речи, 

художественная 

литература 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Детская мебель для практической деятельности 

Детская мягкая мебель 

Книжный уголок (детская художественная 

литература в соответствии с возрастом детей, 

иллюстрации по темам образовательной 

деятельности, материал о художниках – 

иллюстраторах, портреты поэтов, писателей) 

Центр познания и коммуникации (календарь 

природы, государственная символика, 

наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др., предметы народно – 

прикладного искусства). 

Центр конструирования (конструкторы разных 

видов, различный строительный материал, 

транспортные игрушки, мягкие модули, схемы, 

иллюстрации отдельных построек: мосты, дома, 

корабли, самолеты и др.) 

Центр театрализации и музицирования (ширмы, 

элементы костюмов (уголок ряжения), 

различные виды театров в соответствии с 

возрастом, предметы декораций, детские 

музыкальные инструменты, портреты 

композиторов (старшая и подготовительная 

группы), аудиозаписи, музыкальные игрушки, 

игрушки – самоделки, музыкально – 

дидактические игры и пособия) 

Центр двигательной активности (атрибуты для 

подвижных игр) 

Центр экспериментирования (бросовый и 
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природный материал, атрибуты для 

экспериментов) 

Центр безопасности (дидактические и 

настольные игры по профилактике ДТП, 

дорожные знаки, литература о правилах 

дорожного движения 

Центр игры (дидактический материал по 

сенсорному воспитанию, настольно – печатные 

игры, головоломки, мозаики, паззлы, Игровые 

модули, атрибуты для сюжетно – ролевых игр в 

соответствии с возрастом, предметы – 

заместители, игровой материал) 

Центр творчества (бумага разного формата, 

разной формы, разного цвета; достаточное 

количество цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина, стеки, доски для лепки; 

достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации; бросовый 

материал: фольга, фантики и др., стенды «Наше 

творчество», предметы народно – прикладного 

искусства) 

Дидактические игры для образовательной 

деятельности 

Стационарная мультимедийная установка (в 

группах комбинированной направленности) 

Центр уединения 

Центр релаксации для детей с РАС (в группах 

комбинированной направленности) 

Коммуникативная доска (в группах 

комбинированной направленности) 

 

      Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет 

педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в детских коллективах 

Центр речевого развития в кабинете логопеда 

 

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

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, 

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

2. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры). 

3. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

4. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 

5. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок. 

6. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений. 

7. Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

8. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 
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9. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп. 

10. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп. 

11. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

12. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений (сема-

форы, разноцветные флажки, светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.). 

13. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели 

и забери», «Собери букеты» и т. п.). 

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

15. Слоговые таблицы. 

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

17. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино (для 

формирования и активизации математического словаря).Наборы игрушек для 

инсценирование    нескольких сказок. 

18. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе («Волшебная 

яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», «Скоро в школу», 

«Собери портфель» и т. п.). 

19. Альбомы по изучению лексических тем. Ребусы, кроссворды, изографы. 

Компьютер, диски с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки для релаксации, 

музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, подвижных игр 

3.3  Кадровые условия реализации Программы 
 Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными работниками, 

имеющими профессиональную подготовку, соответствующую квалификационным требованиям, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638) с изменениями, внесенными 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 

2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный N 21240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный N 30550) с изменениями, 

внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 

августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

августа 2016 г., регистрационный N 43326), "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 

июля 2015 г. N 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 

2015 г., регистрационный N 38575); "Специалист в области воспитания", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. N 10н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., 

регистрационный N 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам 

и лицам с ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. N 351н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный N 46612). 

http://internet.garant.ru/document/redirect/199499/0
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http://internet.garant.ru/document/redirect/70535556/0
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http://internet.garant.ru/document/redirect/71166760/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71595630/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71670014/0
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 В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом специальных условий получения образования 

обучающимися с ТНР; (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 59, ст. 7598; 2022, N 29, ст. 5262). 

Реализация АОП ДО обеспечивается квалифицированными педагогическими 

работниками: воспитателями, учителем-логопедом, педагогом-психологом, учителем - 

дефектологом 

Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации 

Федеральной программы или отдельных ее компонентов, в связи с чем может быть 

задействован кадровый  состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

организацией, квалификация которого отвечает указанным выше требованиям. 

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается  руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными  

работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, 

выполняющими вспомогательные функции. Организация самостоятельно устанавливает 

штатное расписание, осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и 

расторжение трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организацию методического и психологического сопровождения педагогических 

работников. Руководитель организации вправе заключать договора гражданско-правового 

характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Федеральной программы созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. реализации права 

педагогических работников на получение дополнительного профессионального образования 

не реже одного раза в три года за         счет средств  Организации. Модель коррекционно-

развивающей деятельности в ДОУ представляет собой целостную систему, включающую в 

себя диагностику, профилактику и коррекционно-развивающий аспект, обеспечивающий 

надежный уровень речевого, интеллектуального и психического развития ребенка. Каждый 

специалист отвечает за объем профильной работы и доминирует в своем направлении. 

Коллективность, сплоченность взаимопонимание, персональная ответственность участников 

коррекционной работы, а также комплексный подход дают возможность правильно и 

тщательно проанализировать результаты диагностики, объективно выявить причины 

нарушений, наметить пути психолого-медико-педагогической помощи в условиях ДОУ. 

Взаимосвязь специалистов в логопедических группах ДОУ имеет очень важное значение, и 

является залогом успешности всей коррекционно-развивающей работы. Все специалисты 

работают в единой сплоченной команде, координации действий которой помогают: 

• Совместное  обследование детей. 

• Планирование и проведение непосредственно образовательной деятельности различными 

специалистами в соответствии с единым тематическим планом. 

• Проведение «круглого стола» специалистов, работающих в группе. 

• Консультации для специалистов. 

• Семинары- практикумы. 

• Проведение интегрированных занятий и совместных праздников. 

• Взаимопосещения  и анализ занятий. 

• Анкетирование, мастер- классы. 

• Специалистами обсуждаются актуальные вопросы профилактики и коррекции речи детей, 

обеспечивается интегрированное взаимодействие, преемственность между специалистами, 

что стимулирует логопедизацию коррекционно-развивающего процесса и проникновение 

логопедии в повседневную жизнь.  

Условия  взаимодействия специалистов ДОУ 

1.Совместное обсуждение  планирования коррекционно-образовательной деятельности. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/109184
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/109185
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2. Одновременное решение коррекционно-образовательных задач. 

3. Преемственность в работе и единство требований всего  педагогического коллектива. 

    Психолого-педагогический  консилиум  (ППк),  который  создан  в образовательной  

организации,  выполняет  организационно-управленческую функцию и  координирует 

деятельность  участников коррекционно-педагогического процесса.  Его  главные  задачи:  защита  

прав  и  интересов  ребенка;  углубленная диагностика  по  проблемам  развития;  выявление  

групп  детей,  требующих  особого внимания  специалистов;  консультирование  всех  участников  

образовательного процесса. Соблюдение вышеуказанных педагогических условий будет 

способствовать успешной организации коррекционно-педагогического процесса в дошкольной 

организации и формированию психологической готовности к обучению в школе детей с ТНР. 
Для реализации Программы в МБДОУ д/с № 502 работают педагоги с высшим или средне – 

специальным педагогическим образованием, музыкальные руководители, учителя – логопеды, 

педагог – психолог. Ежегодный анализ педагогического потенциала ДОУ позволяет систематизировать 

данные о педагогических работниках учреждения: количественный состав, возрастной и образовательный 

ценз, квалификационные категории, результаты качественной диагностики педагогического мастерства. 

Такой аналитический обзор  помогает сделать правильную расстановку и применение педагогических 

сил на текущий учебный год с целью достижения эффективности коррекционно-образовательного 

процесса, психолого-педагогического сопровождения, логопедического воздействия, воспитательной 

работы при реализации Программы.Повышение квалификации педагогов осуществляется через 

посещение курсов, семинаров, вебинаров, организацию корпоративного обучения на базе МБДОУ 

с привлечением специалистов в области дошкольного образования, а также через самообразование 

педагогических кадров, организацию педсоветов, круглых столов, мастер – классов в рамках 

отчетов по темам самообразования.В МБДОУ д/с № 502 постоянно реализуются различные 

проекты, направленные на повышение квалификации педагогов, а также на решение задач и 

проблем, актуальных для педагогов ДОУ. 

Кадровый потенциал МБДОУ д/с № 502 

Наименование Должность 

Администрация Заведующий 

Пед.состав Старший воспитатель 

Пед.состав Педагог-психолог 

Пед.состав Воспитатель (ясли) 

Пед.состав Воспитатель группы комбинированной направленности 

Пед.состав Воспитатель общеразвивающей группы 

Пед.состав Музыкальный руководитель 

Пед.состав Учитель-логопед 

Пед.состав Инструктор по физической культуре 
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Субъект  

коррекционно – 

развивающей 

работы 

 

Коррекционные задачи 

 

Направления работы 

 

 

Логопед  

- Коррекция нарушенных звуков, автоматизация и 

дифференциация 

- Формирование фонематического восприятия, анализа и 

синтеза. 

- Формирование слоговой структуры слов. 

- Развитие словаря. 

- Развитие лексико-грамматических категорий. 

- Развитие связной речи. 

- развитие всех видов восприятия (зрительное, слуховое, 

тактильно- двигательное), развитие мыслительных процессов 

(сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация) 

- Развитие мелкой моторики рук и зрительно- двигательной 

координации для подготовки к овладению навыками письма. 

-  Развитие представлений о своем здоровье и о средствах его 

укрепления 

- Освоение представлений социального характера (оказание 

взаимопомощи, участие в коллективных мероприятиях; 

развитие представлений о себе, окружающих  взрослых и 

сверстниках) 

 

 

- диагностика  

- коррекция и развитие  речи 

- разработка рекомендаций другим специалистам 

по использованию логопедических приемов в 

работе с ребенком 

- разработка и уточнение индивидуальных 

образовательных маршрутов 

- подгрупповые, индивидуальные коррекционные 

занятия, в т.ч.    с элементами логоритмики 

- речевые досуги и праздники 

- игровая деятельность  

 

 

Воспитатели  -Формирование культурно- гигиенических навыков, развитие 

представлений о своем здоровье и о    средствах его укрепления 

- Формирование знаний, умений и навыков, связанных с 

жизнью человека в обществе 

- Подготовка к самостоятельной жизнедеятельности. 

- Обучение трудовым навыкам, умениям действовать 

простейшими инструментами 

- Формирование полноценных представлений о внешних 

- мониторинг 

-  ФЭМП 

- Сенсорное развитие  

- Познавательно-речевое развитие  

- Развитие графо-моторных навыков  

- Индивидуальные коррекционные занятия  

- продуктивные виды деятельности (рисование, 

лепка, аппликация, изотерапия, художественный 
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свойствах предметов, их форме, цвете, величине,  

запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

- Развитие мелкой моторики. 

- Развитие речи в процессе формирования элементарных 

математических представлений. 

- Формирование пассивного и активного словаря. 

- Развитие связной речи. 

- Автоматизация и дифференциация поставленных звуков по 

заданию логопеда. 

- Упражнение в правильном  употреблении сформированных 

грамматических категорий. 

- Расширение кругозора, обогащение жизненного и 

нравственного опыта 

труд),  конструирование 

- Игровая деятельность (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, дидактическая, строительная,  

настольно-печатная, игра-драматизация и др.)  

- Исследовательская деятельность 

- Трудовая деятельность  

- Прогулка  

- Закаливание  

 

Воспитатель по 

физической 

культуре, 

преподаватель 

ЛФК,  

инструктор по 

плаванию 

 

 

- Развитие речи посредством движения 

- Формирование пространственных и временных 

представлений 

- Формирование в процессе двигательной деятельности 

различных видов познавательной деятельности 

- Управление эмоциональной сферой ребенка, развитие 

морально- волевых качеств личности 

 

-Утренняя гимнастика 

-Непосредственно-образовательная деятельность 

-ЛФК 

-Плавание 

-Коррекционная ритмика 

-Развлечения 

-Индивидуальная коррекционная работа 

-Игровая деятельность 

- Организация режимных моментов 

 

Музыкальный 

руководитель 

- Развитие и формирование слухового внимания и слуховой 

памяти, координации движений, умение передавать 

музыкальный ритмический рисунок; 

- Развитие дыхания, просодики 

коррекция речевой патологии через развитие музыкальных 

способностей детей  

-Развитие правильного речевого дыхания; 

-Развитие артикуляционной моторики; 

- Автоматизация звуков в результате запоминания большого 

количества речевого материала.  

-Дифференциация поставленных звуков; 

- Развитие эмоциональной сферы ребенка.   

 

- Диагностика  

-Непосредственно-образовательная деятельность в 

области музыки и физического развития  

- Музыкотерапия  

- Театрализация  

- Индивидуальные коррекционные занятия,  

в  т.ч. с элементами логоритмики (развитие у детей 

с речевой патологией двигательных способностей, 

как основы воспитания речи, перевоспитание и 

устранение речевых нарушений) 

- Праздники, развлечения, досуг (-  режимные 

моменты (утренняя гимнастика)  

- Коррекционная ритмика (логоритмика). 
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Использование широкого спектра попевок, 

упражнений и игр с пением и движением 

- Игровая деятельность  

 

Педагог-психолог - Развитие эмоционально-волевой сферы  

-  Оказание совместного коррекционно-развивающего 

воздействия по формированию у детей полноценных 

коммуникативных речевых навыков на основе 

сформированных компонентов речевой деятельности,  

-расширение  компетентности педагогов  

- Максимальное содействие полноценному психическому и 

личностному развитию каждого ребенка. 

- Профилактическая и пропедевтическая работа с 

воспитателями по развитию у детей основных личностных 

новообразований дошкольного детства. 

- Внимание к созданию эмоционального, психологического 

комфорта в детском саду как профилактике психосоматических 

заболеваний. 

- Обучение всех сотрудников ДОУ полноценному, 

развивающему общению с детьми. 

- Подготовка детей к новой социальной ситуации развития. 

- Изучение (диагностика) индивидуальных особенностей 

развития детей в единстве интеллектуальной, эмоциональной и 

волевой сфер их проявления. 

- Оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих 

программах и специальных формах организации их 

деятельности. 

- Содействие повышению психологической компетентности 

сотрудников ДОУ, родителей в закономерностях развития 

ребенка, а так же в вопросах обучения и воспитания детей. 

- Участие в создании оптимальных условий для развития и 

жизнедеятельности детей в моменты инновационных 

изменений работы ДОУ. 

-диагностика  

- Музыкотерапия;  

-сказкотерапия;  

-куклотерапия;   

-изотерапия 

- Индивидуальная коррекционная работа  

- Игровая деятельность  

-занятия с элементами интеграции детей с 

нарушением речи в обычные группы сверстников  

 

Все виды  деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» 
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3.4 В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения образования 

обучающимися с ТНР; (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 59, ст. 7598; 2022, N 29, ст. 5262). 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 

соответствующих предъявляемых к ним требованиям.  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, разработанной для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)(далее – Программа), осуществляется в соответствии с 

потребностями Организации на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 

конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом 

направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими 

особенностями реализации Программы. Дополнительно при определении потребностей в 

финансовом обеспечении учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются 

гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических работников в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 5974.  

Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для осуществления 

Организацией: 

- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников, дополнительно привлекаемых для реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)в количестве, необходимом для качественного 

педагогического сопровождения указанной категории детей; 

- расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для 

организации реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 

умственной отсталостью, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных 

изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, 

средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, 

электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (в 

том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, 

инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет;  

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических 

работников по профилю их педагогической деятельности; 

- иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для 

организации деятельности Организации по реализации программы (включая приобретение услуг, 

в том числе коммунальных). 

3.5 Материально-техническое обеспечение Программы. 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1.Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

 
4В соответствии с требованиями части 3 статьи 99 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/109184
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/109185
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адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к 

условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; 

⎯ помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и искусственному 

освещению помещений; отоплению и вентиляции; 

⎯ водоснабжению и канализации; организации питания; 

⎯ медицинскому обеспечению; 

⎯ приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

организации режима дня;  

⎯ организации физического воспитания; личной гигиене персонала; 

3. Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников; 

5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ТНР к объектам 

инфраструктуры Организации. 

При создании материально-технических условий для детей с ТНР учитываются 

особенности их физического и психического развития. 

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской  деятельности 

в помещении и научастке,игровымиифизкультурнымиплощадками,озелененнойтерриторией. 

В ДОО есть всё необходимое для всех видов воспитательной и образовательной 

деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

• учебно-методическое сопровождение Программы; 

• помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру,общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

• оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностямидетейдошкольноговозраста, с одержания Программы образования; 

• мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, 

музыкальные инструменты; 

• административные помещения, методический кабинет; 

• помещения для занятий специалистов (логопед, педагог-психолог); 

• помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет;  

• оформленная территория Организации. 

 

Учебно-методическое сопровождение программы: 

1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Перечень пособий, дополняющих и обновляющих содержание образовательной области в 

соответствии с задачами и планируемыми результатами Программы: 

⎯ 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; 

⎯ использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами 
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 Методики, технологии и литературные средства для решения задач образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие»: 

Реализация деятельности в области формирования основ безопасного поведения в МБДОУ д/с № 

502 реализуется в соответствии с Планом мероприятий по организации безопасности 

жизнедеятельности дошкольников, являющимся обязательной частью годового плана МБДОУ д/с 

№ 502, ежегодно утверждаемого заведующим ДОУ. В плане предусмотрена практическая 

деятельность с детьми всех возрастных категорий по направлениям: 

- безопасность на дороге (ПДД) 

- пожарная безопасность 

- безопасность на природе 

- социальная безопасность 

Для организации жизнедеятельности в группе используется педагогический прием «Правила 

группы», разработанные совместно с детьми. 

Во всех возрастных группах в работе с детьми используется технология «Утренний круг», 

предоставляющая большие возможности для формирования детского сообщества, развития 

когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний 

круг проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). 

«Утренний круг» —это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного 

будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. Именно 

на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), 

дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» 

и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д. 

Ежегодно на 12 неделе учебного года в МБДОУ д/с № 502 организуется проведение «Недели 

психологии» с целью формирования психологической культуры, повышение уровня доверия 

между всеми участниками образовательного процесса, повышения качества психолого-

педагогического сопровождения в ДОУ, создания ситуации успеха для всех участников 

образовательных отношений. Деятельность всех участников образовательных отношений на 

Неделе психологии разрабатывается творческой группой педагогов МБДОУ д/с № 502. Тематика и 

задачи Недели психологии определяются исходя из актуальных вопросов и направлений 

деятельности текущего учебного года. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая 

группа раннего возраста», «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа», «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа», «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа», «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Младшая Подготовительная к школе группа». 

Арабян К.К. Финансовая грамота. Пособие для детей 5-7 лет 

Данилова Ю.Г. «Буквотрясение, или Удивительное путешествие маленькой девочки по большой 

стране» 

Зартайская И.В. «Когда мне грустно», «Когда мне обидно», «Когда я счастлив», «Когда я сержусь» 

Ю.Ю. Калашникова Программа дополнительного образования «Если добрый ты…» 

Нагаева С.В. «Отравленные слова», «Навсегда?». 

Попова Т. «Сказочная экономика для детей. 70+ познавательных игр и головоломок» 

Прокофьева С.Л. «Маша и Ойка» 
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Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. «Занимательные финансы. Программа «Азы 

финансовой культуры для дошкольников» Пособие для воспитателей, методистов и 

руководителей ДО» 

Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. «Занимательные финансы. Методические 

рекомендации. Пособие для воспитателей ДО» 

Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. «Занимательные финансы (пособия для 

воспитателей ДО)»: «Рассуждаем и решаем», «Играем вместе», «Мини-спектакли». 

Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. «Занимательные финансы. Говорим с детьми о 

финансах (пособие для родителей)» 

Семенкова Е.В., Стахович Л.В. «Квест «Козни бабы-Яги», «Квест «Пир на весь мир» 

Чал-Борю В.Ю., Пояркова Е.А. «Ай, болит! История о закадычных друзьях», «Где живут 

светлячки? История про любопытного зайчонка», «Давай злиться вместе!», «Крепкий орешек. 

История про задиристых бельчат», «Это моё, а это – твое! И не будем драться!», «Что сегодня на 

обед? История про медвежонка. Который не любил есть», «Не боюсь бояться! История храброго 

лисенка» 

Янушко Е.А. «Сенсорное развитие детей раннего возраста. 1 – 2 года. Методическое пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей» 

 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Перечень пособий, дополняющих и обновляющих содержание образовательной области в 

соответствии с задачами и планируемыми результатами Программы: 

⎯ 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); 

Методики, технологии и литературные средства для решения задач образовательной 

области «Познавательное развитие»: 

Математическое развитие: 

Колесникова Е.В. «Математические ступеньки. Программа развития математических 

представления у дошкольников» 

Колесникова Е.В. «Математика для детей 3-4 лет. Методическое пособие» 

Колесникова Е.В. «Математика для детей 4-5 лет. Методическое пособие» 

Колесникова Е.В. «Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие» 

Колесникова Е.В. «Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие» 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для детей 3-4 лет, 4-5 лет, 

5-6 лет, 6-7 лет 

Ребенок и окружающий мир: 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 

Младшая, средняя, старшая, подготовительная группы 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Методическое пособие от 2до 7 лет 

Воронкевич Л.А. Добро пожаловать в экологию (природа) 
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Данилова Е. Ю., Дружинина Н. В., Сержанова Л. Н., Солодовникова Е. В. «Новая Сибирь – 

мой край родной. Программа краеведческого образования детей дошкольного возраста 

Новосибирской области» 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Младший возраст (2-3 

года) 

Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду 

Запесочная Е.А. Какие бывают праздники; Какие бывают профессии; Строим дом; Суета вокруг 

пирога; Что такое время? 

Николаева С.Н. «Экологическое воспитание в младшей группе детского сада». 

Николаева С.Н. «Экологическое воспитание в средней группе детского сада». 

Николаева С.Н. «Экологическое воспитание в старшей группе детского сада». 

Николаева С.Н. «Экологическое воспитание в подготовительной группе детского сада». 

Павлова Л.Н. «Познание окружающего мира с детьми третьего года жизни. Методическое 

пособие» 

Под ред. Онищенко Г.Г. Я питаюсь правильно! 5+ 

Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. «Познавательное развитие. Ребенок и окружающий мир. 

Методические рекомендации к программе «Мир открытий». Конспекты современных форм 

организации детских видов деятельности.  Вторая младшая группа детского сада» 

Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. «Познавательное развитие. Ребенок и окружающий мир. 

Методические рекомендации к программе «Мир открытий». Конспекты современных форм 

организации детских видов деятельности.  Средняя группа детского сада» 

Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. «Познавательное развитие. Ребенок и окружающий мир. 

Методические рекомендации к программе «Мир открытий». Конспекты современных форм 

организации детских видов деятельности.  Старшая группа детского сада» 

Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. «Познавательное развитие. Ребенок и окружающий мир. 

Методические рекомендации к программе «Мир открытий». Конспекты современных форм 

организации детских видов деятельности.  Подготовительная группа детского сада». 

 

3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание образовательной 

области  в соответствии с задачами Программы: 

⎯ усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

⎯ употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

⎯ умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

⎯ правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

⎯ составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

⎯ владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

⎯ осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

⎯ правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
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⎯ пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

⎯ составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

⎯ составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы 

из личного опыта; 

⎯  владеет предпосылками овладения грамотой 

Методики, технологии и литературные средства для решения задач образовательной 

области «Речевое развитие» 

Бардышева Т.Ю. , Моносова Е.Н. « Конспекты логопедических занятий  в детском саду для 

детей 4-5 лет с ОНР» 

Виноградова Е. «Конспекты логопедических занятий: звуковая культура речи в средней 

группе» 

Гомзяк О.С. УМК «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников» 

Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. Учебно-методическое 

пособие к рабочей тетради «Раз-словечко, два-словечко» 

Колесникова Е.В. Раз-словечко, два-словечко. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет 

Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. Сценарии учебно-игровых 

занятий к рабочей тетради «От слова к звуку» 

Колесникова Е.В. Слова, слоги, звуки. Демонстрационный материал и учебно-методическое 

пособие к демонстрационному материалу «Слова, слоги, звуки» (для детей 4-5 лет) 

Колесникова Е.В. От слова к звуку. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет 

Колесникова Е.В. Учимся составлять слоговые схемы. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет 

Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. Учебно-методическое 

пособие к рабочей тетради «От А до Я» 

Колесникова Е.В. От А до Я. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет 

Колесникова Е.В. Звуки и буквы. Демонстрационный материал и учебно-методическое 

пособие к демонстрационному материалу «Звуки и буквы» (для детей 5-6 лет) 

Колесникова Е.В. Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет. Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради «Я начинаю читать» 

Колесникова Е.В. Я начинаю читать. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет» 

Колесникова Е.В. Прописи для дошкольников 6-7 лет 

Программа МБДОУ д/с № 502 «Комплексная профилактика речевых нарушений у детей 

среднего дошкольного возраста» 

Смирнова  Л.Н. «Логопедия в детском саду. Занятия с детьми  4-5 лет  с общим недоразвитием 

речи» 

Ушакова О.С., Артюхова И.С. «Развитие речи. Методические рекомендации к программе «Мир 

открытий». Игры и конспекты занятий. Вторая младшая группа детского сада» 

Ушакова О.С., Артюхова И.С. «Развитие речи. Методические рекомендации к программе «Мир 

открытий». Игры и конспекты занятий. Средняя группа детского сада» 

Ушакова О.С., Артюхова И.С. «Развитие речи. Методические рекомендации к программе «Мир 

открытий». Игры и конспекты занятий. Старшая группа детского сада» 

Ушакова О.С., Артюхова И.С. «Развитие речи. Методические рекомендации к программе «Мир 

открытий». Игры и конспекты занятий. Подготовительная группа детского сада» 

Янушко Е.А. «Помогите малышу заговорить! Развитие речи детей 1,5-3 лет».  
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4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание образовательной 

области в соответствии с задачами и планируемыми результатами ФАОП ДО: 

⎯ 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 

Методики, технологии и литературные средства для решения задач образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Музыка детства. Методические рекомендации по работе с детьми 3-

4 лет, 4-5 лет к программе «МИР ОТКРЫТИЙ» 

Вилюнова В. «Городецкая роспись». Наглядно-дидактическое пособие 

Вилюнова В. «Каргопольская игрушка». Наглядно-дидактическое пособие 

Вилюнова В. «Филимоновская игрушка». Наглядно-дидактическое пособие 

Вилюнова В. «Полохов-Майдан». Наглядно-дидактическое пособие 

Вилюнова В. «Золотая хохлома». Наглядно-дидактическое пособие 

Вилюнова В. «Сказочная гжель». Наглядно-дидактическое пособие 

Вилюнова В. «Дымковская игрушка». Наглядно-дидактическое пособие 

Ганошенко Н., Мещерякова С.Ю. Приобщение детей к художественно-эстетической 

деятельности: игры и занятия с детьми 1-3 лет 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки 

Комарова Т.С. Красота – Радость – Творчество 

Краснушкин Е.В. «Мир искусства. Натюрморт». Наглядно-дидактическое пособие 

Краснушкин Е.В. «Мир искусства. Сказка в русской живописи». Наглядно-дидактическое 

пособие 

Краснушкин Е.В. «Мир искусства. Пейзаж». Наглядно-дидактическое пособие 

Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

Литвинова О.Э. «Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 2-3 лет 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. Учебно-

методическое пособие» 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Учебно-

методическое пособие» 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Учебно-

методическое пособие» 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое пособие» 

Мигунова Е.В. «Театральная педагогика в детском саду» 

Пантелеева Н.Г. «Народная культура в эстетическом развитии дошкольников» 

Салмина Н. Г., Глебова А. О. Лепим, клеим, мастерим. Пособие для детей 3-4 лет, 4-5 лет, 5-7 

лет  
Соловьева Е. В. Я рисую. Пособие для детей 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет 
Сорокина Н.Ф., Миланович Н.Г. «Кукольный театр для самых маленьких» 

Щеткин А.В. «Театральная деятельность в детском саду. Методические рекомендации. 

Конспекты занятий 4-5 лет» 
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Щеткин А.В. «Театральная деятельность в детском саду. Методические рекомендации. 

Конспекты занятий 5-6 лет» 

Щеткин А.В. «Театральная деятельность в детском саду. Методические рекомендации. 

Конспекты занятий 6-7 лет» 

Янушко Е.А. «Лепка с детьми раннего возраста. 1-3 года. Методическое пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей» 

Янушко Е.А. «Рисование с детьми раннего возраста. 1-3 года. Методическое пособие для 

педагогов дошкольных учреждений родителей» 

5.ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание образовательной 

области в соответствии с задачами и планируемыми результатами ФАОП ДО: 

Методики, технологии и литературные средства для решения задач образовательной 

области «Физическое развитие» 

Пензулаева Л. И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений (3-4 года)»  

Пензулаева Л. И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений (4-5 лет)» 

Пензулаева Л. И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений (5-6 лет)» 

Пензулаева Л. И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений (6-7 лет)» 

Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду (3-4 года)» 

Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду (4-5 лет)» 

Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду. (5-6 лет)» 

Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду (6-7 лет)» 

Федорова С.Ю. «Планы физкультурных занятий в ясельных группах детского сада (2-3 

года)» 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационныхикинематографическихпроизведенийдляреализацииПрограммыобразования 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Программы полностью соответствует примерному перечню 

произведений, размещенных в п. 33 ФОП ДО (Приказ Минпросвещения России № 1028 от 

25.11.2022г.) с учетом произведений, используемых педагогами МБДОУ д/с № 502 для 

дополнения и расширения содержания ФОП ДО. 

 

Наименование перечня  Ссылка на ФОП ДО» 

Примерный перечень художественной 

литературы 

п. 33.1 ФОП ДО (Приказ Минпросвещения России № 

1028 от 25.11.2022г.) 

Примерный перечень музыкальных 

произведений 

п. 33.2 ФОП ДО (Приказ Минпросвещения России № 

1028 от 25.11.2022г.) 

Примерный перечень произведений 

изобразительного искусства 

п. 33.3 ФОП ДО (Приказ Минпросвещения России № 

1028 от 25.11.2022г.) 

Примерный перечень анимационных 

произведений 

п. 33.4 ФОП ДО (Приказ Минпросвещения России № 

1028 от 25.11.2022г.) 

 

3.6 Режим и распорядок дня в дошкольных группах 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических   

требований, условий реализации Программы, потребностей участников образовательных 

отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 



125 

 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием   пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные 

периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно 

вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает 

организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно 

сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, 

начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, 

время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать  оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и 

индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, 

обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной 

деятельности организуется . 

Таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды 

деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, 

а затем творческие виды деятельности в чередовании и с музыкальной и физической 

активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, условия организации образовательного процесса должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами СанПиН1.2.3685-

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

для человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от28января2021г. № 

2,действующимдо1марта2027г.(далее –Гигиенические нормативы), и Санитарными 

правиламиСанПиН2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность  пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно пункту 185 Гигиенических 

нормативов при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность  прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных 

моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенностиребенка(длительностьсна,вкусовыепредпочтения,характер, темп деятельности и 

т.д.). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН2.3/2.4.3590-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»,утвержденным Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020года№32(далее– СанПиН по 

питанию). 

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может корректировать режим дня 

в зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. 

Ниже приведены требования к организации образовательного процесса, режиму питания, 
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которыми следует руководствоваться при изменении и режима дня. 

 

.Режим дня в дошкольных группах 

Режимные 

моменты 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет Направленность работы педагога 

общего характера 

Утренний прием  

 

7.00–8.00 7.00–8.00 7.00–8.00 Осмотр детей, термометрия, игры 

детей, самостоятельная 

деятельность детей 

Утренняя зарядка 8.00–8.20 8.00–8.20 8.00–8.20 Упражнения со спортивным 

инвентарем и без него 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.20–8.50 8.20–8.50 8.20–8.50 Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами 

прием пищи 

гигиенические процедуры после 

приема пищи 

Игры, подготовка 

к ОД 

8.50–9.00 8.50–9.00 8.50–9.00 Игры детей, предварительная 

работа к ОД 

Образовательная 

деятельность 

(включая 

перерывы) 

9.00–9.50 9.00–10.00 9.00–10.10 Познавательная, двигательная, 

продуктивная, музыкальная 

деятельности; развитие речи, 

навыков общения и 

взаимодействия. 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

 

9.50-11.40 10.00-

11.45 

10.10-

11.55 

Воспитание самостоятельности, 

навыков 

самообслуживания, 

помощи друг другу. 

Наблюдения и труд в природе, 

игры 

Возвращение с 

прогулки 

11.40-12.00 11.45-

12.05 

11.55-

12.10 

Воспитание навыков 

самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, 

чтение художественной 

литературы. 

Подготовка к 

обеду, обед 

12.00-12.30 12.05-

12.35 

12.10-

12.40 

Организация дежурства, 

воспитание гигиенических 

навыков 

и культуры поведения 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.30-15.00 12.35-

15.00 

12.40-

15.00 

Воспитание навыков 

самостоятельности, сон 

Подъем детей, 

закаливающие 

процедуры, 

полдник 

15.00-15.30 15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

Воздушные процедуры, 

профилактическая 

гимнастика, воспитание 

культурно- 

гигиенических навыков 

Свободная или 

совместная 

деятельность в 

группе  

15.40-16.40 15.30-

16.45 

15.30-

16.50 

Игры детей, образовательная 

деятельность 

в режиме индивидуальная работа 

Самостоятельная деятельность 

детей, игры, индивидуальная 

работа, досуг 
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Подготовка к 

ужину, ужин 

16.40-17.00 16.45-

17.05 

16.50-

17.10 

Организация дежурства, 

воспитание гигиенических 

навыков 

и культуры поведения 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, уход 

детей домой 

17.00-19.00 17.05-

19.00 

17.10-

19.00 

Подвижные игры, 

трудовые поручения, 

двигательная активность 

 

Примерный режим дня в летнее время 

7.00 - 8.00– прием детей (на улице) 

8.10 - 8.30 – утренняя зарядка (на улице) 

8.30 – 9.15 – завтрак 

9.15 – 10.15 – «Час здоровья» - физкультурно – оздоровительные, закаливающие 

мероприятия (по возможности на улице) 

10.15 – 12.00 – организованная физкультурно – оздоровительная, познавательная 

деятельность детей, самостоятельная деятельность детей (в соответствии с план – сеткой, по 

возможности на улице) 

10.00 – второй завтрак (сок, витаминный чай, морс) 

12.00 – 13.00 – обед 

13.00 - 15.15 – дневной сон 

15.15 – 15.30 – подъем по мере пробуждения, гимнастика, закаливающие процедуры 

15.30 – 15.45 – полдник 

15.45 – 16.50 – организованная физкультурно – оздоровительная и досугово- 

развлекательная деятельность детей, работа кружков и секций, самостоятельная деятельность 

детей по интересам (по возможности на улице) 

17.00 – 17.30 – ужин  

17.30 – 19.00 – организованная физкультурно – оздоровительная и досугово- 

развлекательная деятельность детей, работа кружков и секций, самостоятельная деятельность 

детей по интересам, уход домой. 

 

Распределение занятий в группах комбинированной направленности 

Образовательная 

область 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Ознакомление с 

окружающим 

1 1 1 

Природа 1 раз в две недели 1 1 

Подготовка к 

обучению грамоте 

(фронтально) 

1 1 1 

Развитие речи 

(фронтально) 

1 1 1 

Работа с педагогом - 

психологом 

(фронтально) 

1 1 1 

ФЭМП 1 раз в две недели 1 1 

Худ. литература 1 раз в две недели 1 1 

Рисование 1 раз в две недели 1 1 

Аппликация 1 раз в две недели 1 1 

Конструирование 1 раз в две недели 1 раз в две недели 1 

Лепка 1 1 раз в две недели 1 
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Музыка 2 2 2 

Физкультура 2+1 на улице 2+1 на улице 2+1 на улице 

Итого: 13 15 16 

 

Образовательная деятельность в группах комбинированной направленности по подготовке 

к обучению грамоте и развитию речи проводится учителями – логопедами. Индивидуальные 

коррекционно - развивающие занятия проводятся учителями – логопедами, учителем – 

дефектологом, педагогом – психологом в соответствии с адаптированными образовательными 

программами. 

Организация адаптационного периода 

Адаптационный период для ребенка, пришедшего в детский сад, должен быть организован 

таким образом, чтобы обеспечить ему плавное и безболезненное вхождение в новые условия 

жизни. Задача педагога на этом этапе — создать атмосферу доброжелательного общения в группе 

в целом и с каждым ребенком в отдельности, поддерживать тесную связь с родителями. В группе 

должна быть создана для ребенка атмосфера психологического и физиологического комфорта. 

Условиями успешной адаптации ребенка к детскому саду являются: 

• информированность воспитателя о семье ребенка, о состоянии здоровья и 

индивидуальных особенностях развития, привычках, увлечениях и предпочтениях ребенка 

(любимые игры, книжки, занятия); 

• постепенность вхождения в новый коллектив: плавное увеличение времени пребывания и 

уменьшение времени повышенного внимания, мягкое отвлечение от «вредных» привычек 

(сосание соски, использование памперсов и т.п.), нивелирование ситуации «расставание с мамой»; 

• установление доверительного контакта с окружающими ребенка взрослыми; 

• вовлечение ребенка в интересные для него виды деятельности; 

• положительное эмоциональное подкрепление режимных моментов (дневной сон, 

умывание, прием пищи и др.). 

Любая новая ситуация для ребенка (переход из группы в группу, перевод ребенка из одной 

группы в другую, смена воспитателя, долгое отсутствие по причине болезни и др.) должна 

рассматриваться воспитателями как адаптационная с соответствующей организацией общения с 

данным ребенком и его семьей. Педагогу необходимо проявлять повышенное внимание к ребенку 

и его семье с учетом конкретной ситуации. 

В целом при организации жизни детей в течение всего времени их пребывания в детском 

саду (а особенно в адаптационный период) необходимо учитывать возрастные и гендерные 

особенности детей, состояние здоровья и возможности, специфику каждого этапа дошкольного 

детства (кризисные и сенситивные периоды развития, ведущий вид деятельности, потребности и 

т.д.). 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Подвижные игры во 

время приёма детей 

Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

Деятельность по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

Деятельность  по 

музыкальному 

развитию 10-12 мин. 

Деятельность по 

музыкальному развитию 12-

15 мин. 

Занятия по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю 15-

20 мин. 

3 раза в неделю 15-

20 мин. 

3 раза в неделю 25-30 мин. 

 Подвижные игры: Ежедневно не Ежедневно не менее Ежедневно не менее двух игр 
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- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

менее двух игр по 

7-8 мин. 

двух игр по 8-10 

мин. 

по 10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 6 мин. Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц по 15-

20 мин. 

1 раз в месяц  

по 25-30 мин. 

1 раз в месяц 30–35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 15-

20 мин. 

2 раза в год по 25-30 

мин. 

2 раза в год по 30-35 м. 
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Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 1,5-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

вода 
полоскание рта 

после каждого приема 

пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
 + + + + 

обливание ног 
после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 
 + + + + 

умывание 
после каждого приема 

пищи, после проулки 
ежедневно t воды +28+30 + + + + + 

облегченная одежда 
в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

воздух 
одежда по сезону на прогулках 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

прогулка на свежем 

воздухе 

после занятий, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

+ + + + + 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август 

в зависимости от 

возраста + + + + + 

физкультурные 

занятия на воздухе - в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

выполнение режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + + 

дневной сон с 

открытой фрамугой 
- в теплый период t возд.+15+16     + + + 

бодрящая после сна ежедневно,      + + + 
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гимнастика в течение года 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на прогулке, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений     + + + 

дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику от 25 

мин.  до 30 мин. 

 + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

босохождение в 

обычных условиях 
в течение дня 

ежедневно, 

в течение года 

3-5 мин + + + + + 

 
пальчиковая 

гимнастика 
перед завтраком ежедневно 

5-8 мин  + + + + 

рецепторы контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 

на прогулке 

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

от 10 до 15мин  + + + + 

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю   + + + 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю   + +  
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Организация питания 

Организация питания воспитанников детского сада осуществляется в соответствии с 10 – 

дневным меню. Меню утверждено Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области. 

Медицинский персонал осуществляет постоянный контроль за соблюдением санитарных 

правил и норм в организации питания, что обеспечивает растущий организм детей энергией и 

основными питательными веществами. 

Все продукты питания, привозимые в ДОУ, имеют сертификаты качества и ветеринарные 

заключения. Контроль за качеством продуктов питания, привозимых в ДОУ и готовых блюд, 

осуществляют: кладовщик, завхоз и педагогический состав детского сада. В течение года 

проводится витаминизация блюд, а также дети получают соки, фрукты и свежие овощи. 

Регулярно в питании детей используются мясо, рыба, молочная и кисломолочная продукция. 

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте 

питания ребенка, вывешивая ежедневное меню за время его пребывания в ДОУ. 

Контроль организации питания детей в группах включает следующее: гигиеническая 

обстановка, санитарное состояние, размещение столовой мебели, своевременность доставки 

пищи в группу, сервировка и эстетика стола, учет требований сервировки стола в соответствии 

с возрастом детей, выполнение режима питания подготовка детей к приему пищи, настроение 

детей, их общение, состояние (возбужденное или спокойное), руководство воспитателя, 

обстановка в группе во время приема пищи, посадка детей за столом, умение детей 

пользоваться столовымиприборами, культура подачи второго блюда, культура поведения за 

столом, общение воспитателя с детьми во время приема пищи, умение преподнести блюдо 

(нелюбимое, новое). 

 

3.7. Учебный план 

В ДОО применяется комплексно-тематический подход к организации образовательного 

процесса. Он подразумевает объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой темы. В качестве тем могут выступать организующие моменты, 

тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, 

традиции. При этом, чтонемаловажно, реализация комплексно-тематического принципа тесно 

взаимосвязана с интеграцией образовательных областей и с интеграцией детских 

деятельностей. 

Образовательный процесс в ДОО организован в форме тематических недель и 

тематических образовательных проектов (старшая и подготовительная группы), в которых 

комплекс различных детских деятельностей объединен вокруг единой темы. Именно через 

различные виды детской деятельности педагоги реализуют содержание всех пяти 

образовательных областей. 

В течение каждой тематической недели педагог проектирует и организует свою 

деятельность по четырем блокам: 

I блок. Образовательная деятельность по реализации содержания образовательных 

областей в процессе специально организованных занятий. 

Для реализации образовательной области «Познавательное развитие» проводятся 

занятия по направлениям: 

«Ребенок и мир природы» (в интеграции с образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие» и «Речевое развитие», а также «Художественно-эстетическое 

развитие»), 

«Ребенок и социальный мир» (в интеграции с образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие» и «Речевое развитие», а также «Художественно-эстетическое 

развитие»), 
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«Развитие элементарных математических представлений» (в интеграции 

с образовательными областями «Речевое развитие» и «Социально-коммуникативное развитие»), 

«Конструирование: техническое конструирование из строительного материала, деталей 

конструкторов, крупногабаритных модулей» (в интеграции с образовательными областями 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие»). 

Для реализации образовательной области «Речевое развитие» (в интеграции со всеми 

образовательными областями) в нашем тематическом планировании предлагаются занятия 

по направлениям: 

«Развитие речи», 

«Воспитание любви и интереса к художественному слову». 

Для реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(в интеграции со всеми образовательными областями) предлагаются занятия по направлениям: 

«Музыка», «Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Конструирование (творческое 

конструирование из природного и бросового материалов, из бумаги)». 

Для реализации образовательной области «Физическое развитие» в ДОО проводятся 

занятия по физкультуре, физкультурные праздники, досуги, соревнования, в занятия 

по реализации иных образовательных областей включаются динамические паузы. 

II блок. Образовательная деятельность по реализации содержания образовательных 

областей вне занятий, в разных формах совместной деятельности педагога и детей. Среди 

различных форм совместной деятельности взрослых и детей мы используем игру (сюжетную, 

дидактическую, с правилами), ситуацию (решение ситуативных задач), проектную деятельность, 

мастерскую, коллекционирование, чтение педагогом и восприятие детьми художественной и 

познавательной литературы, экспериментирование и исследование, беседы, викторины и конкурсы, 

наблюдения, экскурсии, работу в книжном уголке.  

III блок. Самостоятельная деятельность детей в режиме дня. 

IV блок. Взаимодействие с семьями детей – образовательная деятельность 

по реализации содержания образовательных областей в процессе сотрудничества дошкольной 

организации с семьей. 

Как правило, первое знакомство детей с темой недели происходит при освоении 

образовательной области «Познавательное развитие» (в интеграции с образовательными 

областями «Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое развитие»), на занятии 

«Ребенок и окружающий мир». 

С темой недели связана специально организованная детская деятельность – 

коммуникативная, игровая, продуктивная, трудовая, музыкальная, поисково-

экспериментальная, конструктивная, восприятие художественной литературы, двигательная 

активность, – через которую реализуются все образовательные области. Эти виды детской 

деятельности осуществляются какв форме специально организованных занятий – по развитию 

речи, развитию элементарных математических представлений, конструированию, лепке, 

рисованию, аппликации, музыке и физкультуре (I блок), – так и в различных формах 

совместной деятельности педагогов и детей вне занятий: игре (сюжетной, дидактической, 

с правилами), педагогической ситуации, мастерской, коллекционировании, чтении 

художественной литературы, экспериментировании и исследовании, наблюдениях, экскурсиях, 

беседах, викторинах и конкурсах (II блок). 
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Для специально организованных занятий мы предлагаем три группы целей: обучающие, 

воспитательные и развивающие. К каждой группе целей мы формируем сначала общие цели 

в соответствии со Стандартом дошкольного образования), а затем дополняем их целями 

дидактическими, связанными со спецификой и содержанием данного занятия. 

Блок самостоятельной деятельности детей (III блок) представлен через перечень 

мероприятий, которые должен провести воспитатель по организации развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей (центры активности, организация всего помещения 

группы, размещение атрибутов для сюжетно-ролевых игр детей). Представлены также краткие 

рекомендации воспитателю по организации детской игры. 

Взаимодействие и сотрудничество педагогов с семьями детей по реализации Программы 

(IV блок) осуществляется посредством кратких рекомендаций дляродителей, советов 

по организации домашних занятий, наблюдений в природе, домашнего чтения детям. 

Рассматривая разные направления организации образовательного процесса, 

мы реализуем одно из важных положений Стандарта дошкольного образования: «Программа 

может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в Организации»5. Именно 

учет указанных четырех направлений позволяет осуществлять непрерывный образовательный 

процесс, охватывая все виды активности ребенка и делая его активным участником 

образовательного процесса. 

В Учебном плане мы представлены названия тематических недель для всех возрастных 

групп детского сада и тематических образовательных проектов для групп старшего 

дошкольного возраста (старшая и подготовительная к школе группы). 

Средняя группа (дети в возрасте от 4 до 5 лет) 

 

 
5 Пункт 2.5 ФГОС дошкольного образования. 
 

Месяц Темы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 «День знаний» 

Здравствуй, детский сад 

Какой я? Что я знаю о себе? 

Мои друзья. Дружба 

Волшебные слова и поступки (культура общения, этикет)  

Тематический день «День дошкольного работника» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Урожай в саду и в огороде 

Тематический день «Международный день пожилых людей» 

Золотая осень 

Жизнь диких животных и птиц осенью  

Тематический день «День отца в России» 

Домашние животные 

Тематический день «Международный день анимации» 

Н
о
я

б
р

ь
 

Страна, в которой я живу «День народного единства» 

Мой дом, мой город 

Помощники в доме 

Семья и семейные традиции «День матери» 

Мир зимней одежды и обуви 
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Старшая группа (дети в возрасте от 5 до 6 лет) 

Месяц Темы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 «День знаний» 

Сегодня – дошколята, завтра школьники 

Я и мои друзья 

Уроки вежливости и этикета 

Труд взрослых. Профессии детского сада 

«День воспитателя и всех дошкольных работников» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Кладовая природы. Труд людей осенью 

Откуда хлеб пришел? 

Осенняя пора, очей очарованье 

Тематический день «День отца в России» 

Осень в лесу  

Тематический день «Международный день анимации» 

Н о я б р ь
 

Родная страна «День народного единства» 

Тематический день  

«День Государственного герба в Российской Федерации» 
Д

ек
а
б
р

ь
 Зимушка – зима  

Тематический день «Международный день художника» 

Жизнь диких животных и птиц зимой 

К нам шагает новый год 

Здравствуй, дедушка мороз! 

Я
н

в
а
р

ь
 Зимние забавы 

Друзья спорта 

Животные Севера 

Ф
ев

р
а
л

ь
 Дорожная безопасность 

Транспорт 

Тематический день «День Российской науки» 

Труд взрослых. Профессии 

«День защитника Отечества»  

М
а
р

т
 

Водоемы и его обитатели 

«Международный женский день» 

Народное творчество, культура и традиции 

Неделя здоровья 

Театральная неделя 

А
п

р
ел

ь
 Книга наш друг 

Путешествие в космос 

Весна – красна 

Животные и птицы весной 

Тематический день «Международный день Земли» 

М
а
й

 

Праздник весны и труда 

День победы 

Путешествие по экологической тропе  

Путешествие в страну загадок, чудес, открытий, экспериментов 

Здравствуй, лето 
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Мой родной город 

Мир предметов, техники 

Семья и семейные традиции «День матери» 

Юный гражданин «День Государственного герба в Российской Федерации» 

Д
ек

а
б
р

ь
 Зимушка – зима  

Тематический день «Международный день художника» 

Зима в лесу 

Готовимся к новогоднему празднику 

Новогодние чудеса 

Я
н

в
а
р

ь
 Зимние забавы 

Друзья спорта 

Животные холодных и жарких стран 

Ф
ев

р
а
л

ь
 Дорожная азбука 

Транспорт 

Тематический день «День Российской науки» 

Труд взрослых. Профессии 

«День защитника Отечества»  

М
а
р

т
 

Обитатели морей, рек, океанов 

«Международный женский день» 

Народная культура и традиции 

Неделя здоровья 

«Всемирный день театра» 

А
п

р
ел

ь
 Неделя детской книги 

Космические просторы 

Пробуждение весны. Встречаем птиц. 

Земля наш общий дом 

М
а
й

 

Праздник весны и труда 

День победы 

Экологическая тропа  

Опыты и эксперименты 

Тематический день «День славянской письменности и культуры 

Скоро лето! 

 

Подготовительная к школе группа (дети в возрасте от 6 до 7 лет) 

Месяц Темы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«День знаний» 

Готовимся к школе. Что умеют будущие первоклассники? 

Тематический день «День Бородинского сражения» 

Что такое дружба? Мои друзья 

Наши добрые дела. Уроки вежливости и этикета 

Труд взрослых. Профессии детского сада  

«День воспитателя и всех дошкольных работников» 

О
к

т
я

б
р

ь
 Кладовая природы. Труд людей осенью 

Тематический день «Международный день пожилых людей» 

Хлеб наше богатство 
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Золотая осень  

Тематический день «День отца в России» 

Животные осенью 

Тематический день «Международный день анимации» 

Н
о
я

б
р

ь
 

 «День народного единства» 

Моя малая Родина 

Мир предметов, техники, механизмов, изобретений 

Обычаи и традиции моей семьи «День матери» 

 «День Государственного герба в Российской Федерации» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Зимушка – зима  

Тематический день «День Добровольца (волонтера) в России» 

Тематический день «Международный день художника» 

Зима в лесу. Зимующие птицы 

К нам приходит новый год 

Новогодние чудеса 

Я
н

в
а
р

ь
 Зимние забавы 

Друзья спорта 

Путешествие по странам и континентам 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Безопасная дорога 

Транспорт  

Тематический день «День Российской науки» 

Труд взрослых. Профессии 

«День защитника Отечества»  

Тематический день «Международный день родного языка» 

М
а
р

т
 

Обитатели морей, рек, океанов 

«Международный женский день» 

Народная культура и традиции 

Неделя здоровья 

«Всемирный день театра» 

А
п

р
ел

ь
 Неделя детской книги 

«День космонавтики» 

Пробуждение весны. Встречаем птиц 

«Всемирный день Земли» 

М
а
й

 

Праздник весны и труда 

День победы 

Опыты и эксперименты 

Экологическая тропа  

Тематический день «День славянской письменности и культуры 

До свиданья детский сад! 

 

3.8. Календарный учебный график 

Календарный   учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в МБДОУ д/с 

№ 502.         Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 
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‒ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (часть 9 статьи 2); 

‒ Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования» 

‒ СанПиН   2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

‒ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155);   

‒ Уставом ДОУ.   

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание 

календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

• режим работы ДОУ; 

• продолжительность учебного года; 

• количество недель в учебном году; 

• сроки проведения мониторинга; 

• формы организации образовательного процесса в течение недели с учетом 

максимальной допустимой нагрузки в организованных формах обучения. 

  

Режим работы ДОУ: 12-часовой (с 7.00 – 19.00), рабочая неделя состоит из 5 дней, 

суббота и воскресенье – выходные дни.  

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без учета 

каникулярного времени. 

1. Режим работы учреждения 

 Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

 Время работы возрастных групп  с 7.00 до 19.00 часов 

 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования: 

Наименование Сроки Количество дней 

 Педагогическая диагностика, 

первичный мониторинг 
Первая половина сентября 2 недели 

Итоговый мониторинг Вторая половина мая 2 недели 

 

Распределение занятий в группах комбинированной направленности 

Образовательная 

область 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Ознакомление с 

окружающим 

1 1 1 
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Природа 1 раз в две недели 1 1 

Подготовка к 

обучению грамоте 

(фронтально) 

1 1 1 

Развитие речи 

(фронтально) 

1 1 1 

Работа с педагогом - 

психологом 

(фронтально) 

1 1 1 

ФЭМП 1 раз в две недели 1 1 

Худ. литература 1 раз в две недели 1 1 

Рисование 1 раз в две недели 1 1 

Аппликация 1 раз в две недели 1 1 

Конструирование 1 раз в две недели 1 раз в две недели 1 

Лепка 1 1 раз в две недели 1 

Музыка 2 2 2 

Физкультура 2+1 на улице 2+1 на улице 2+1 на улице 

Итого: 13 15 16 

 
3.9. Календарный план воспитательной работы 

В образовательную программу ДОО включена матрица воспитательных событий 

(таблица 1), составленная в соответствии с направлениями воспитания, определенными в 

рабочей программе воспитания. Матрица воспитательных событий служит основой для 

разработка календарного плана воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. В 

календарный план воспитательной работы в обязательном порядке включаются воспитательные 

события, указанные в Примерном перечне основных государственных и народных праздников, 

памятных дат (пункт 54.1 ФАОП дошкольного образования) 

Календарный план воспитательной работы 

 

Ме

ся

ц 

Название Задачи Формы Возраст 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

С
ен

тя
б

р
ь 

День знаний 

(1 сентября) 

Обобщить знания детей о 

празднике День Знаний; 

воспитывать интерес и 

мотивацию к обучению 

и познанию окружающего 

мира; воспитывать 

чувство единства 

команды, способствовать 

сплочению коллектива 

через игры, эстафеты, 

конкурсы. 

Беседа «1сентября – 

День знаний» 

Все группы 

Квест, викторина Средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

День окончания 

второй мировой 

войны 

(3 сентября) 

Воспитать чувства 

патриотизма, уважения к 

памяти погибших, 

причастности к судьбам и 

делам предшествующих 

поколений 

Акция «Зажги свечу» Все группы 

(дома с 

родителями) 
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«Пристегни самое 

дорогое» 

Закрепить навыки 

безопасного, культурного 

поведения на дорогах. 

В соответствие с план-

сеткой по безопасности 

Все группы 

Конкурс рисунков 

«Любимый край» 

Воспитывать чувства 

любви к Родине, родному 

краю; развивать 

творческие способности 

детей 

Конкурс Все группы 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

(8 сентября) 

Познакомить детей с 

праздником, 

способствовать развитию 

устной речи детей 

Развлечение «Говори 

правильно   с 

Незнайкой» 

Старшие, 

подготовитель

ные группы 

День дошкольного 

работника 

(27 сентября) 

Воспитывать у детей 

уважение к сотрудникам 

детского сада, бережное 

отношение к труду 

взрослых, желание 

оказывать посильную 

помощь. 

Стенгазета «С днем 

дошкольного 

работника», 

экскурсии по д/с: на 

кухню, в прачечную, 

медицинский кабинет; 

дидактическая игра 

«Кому, что нужно для 

работы?» 

Все группы 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

О
к
тя

б
р
ь 

День пожилого 

человека 

(1 октября) 

Расширить представление 

детей о семье, укрепить 

связи между 

поколениями; 

воспитывать желание 

детей проявлять заботу о 

людях пожилого возраста 

Изготовление 

поздравительных 

открыток ко Дню 

пожилых людей, 

Фотовыставка «Наши 

бабушки и дедушки», 

выставка детских 

рисунков в 

группе «Мои любимые 

дедушка и бабушка», 

чтение стихов и 

рассказов о семье 

Все группы 

День защиты 

животных 

(4 октября) 

Расширить представления 

детей о 

многообразии животного 

мира; воспитывать 

бережное отношение к 

животным 

Тематическое 

мероприятие, чтение 

худ. литературы, 

беседы, выставка 

рисунков 

Все группы 

Всемирный день 

хлеба  

(16 октября) 

Привлечь внимание детей  

к труду и профессиям 

комбайнер, хлебороб 

Конкурс плакатов Все группы 

День отца 

(третье воскресенье 

октября) 

Воспитывать любовь, 

ласковое, чуткое 

отношение к папе, 

чувство гордости за 

своего отца 

Беседа о папе, его 

профессии 

Фотовыставка «Мой 

папа лучше всех» 

Все группы 

Осенины Знакомство с русской 

традиционной культурой 

и народными 

праздниками. 

Утренник, чтение худ. 

литературы, беседы, 

разучивание стихов, 

выставка поделок из 

Все группы 
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природного материала 

«Сибирские закрома» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Н
о
я
б

р
ь 

День народного 

единства 

(4 ноября) 

Воспитывать любовь и 

уважение к Родине, 

проживающим народам, 

формировать дружеские 

взаимоотношения в 

детском коллективе. 

Рассматривание 

альбомов, открыток, 

иллюстраций. 

Подвижные 

игры народов России. 

 Коллективная работа 

«Мы дети России -  

мы дружбой сильны». 

Все группы 

День памяти 

погибшим при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел 

(8 ноября) 

Воспитание у 

обучающихся 

гражданственности, 

патриотизма, гордости 

Встреча с сотрудником 

полиции 

Старшие, 

подготовитель

ные группы 

Неделя психологии Формировать интерес 

взрослых к миру ребенка, 

стремление помогать ему 

в индивидуально- 

личностном развитии; 

развитие 

коммуникативных 

навыков; вовлечь всех 

участников 

образовательного 

процесса в совместную 

деятельность 

Выставка рисунков «Я 

рисую этот мир», 

гостевание «Солнечное 

настроение», Акции: 

«Почитай мне книжку», 

«Корзинка с 

пожеланиями», 

«Солнечное 

настроение», «Тайный 

друг» «Если добрый 

ты…», стенгазета 

«Добрые дела», 

создание книги «Что 

любит мой ребенок?», 

чтение худ. литературы 

о добре. 

Все группы 

Дистанционный 

конкурс рецептов «Я 

– Сибиряк» 

(придумать блюдо, 

которое подходило 

бы по всем 

параметрам жителям 

НСО: сибирские 

продукты, 

специфические 

названия, понятные 

сибирякам и т.д.)  

Конкурс проводится 

в группе ВКонтакте 

Познакомить детей и 

родителей с рецептами 

сибирских блюд; 

подчеркнуть значимость 

блюд; создать копилку 

рецептов  

Конкурс Все группы 

День матери Обобщать знания детей о 

международном 

празднике «День 

Матери»; воспитывать 

Изготовление подарков 

для мам, фотовыставка 

в группе «Милая 

мамочка, беседа 

Все группы 

https://multiurok.ru/files/konkurs-chtetsov-my-deti-rossii-my-druzhboi-silny.html
https://multiurok.ru/files/konkurs-chtetsov-my-deti-rossii-my-druzhboi-silny.html
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доброе, заботливое 

отношение к маме, 

желание заботиться и 

помогать ей 

Досуг, развлечение 

 

Средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

Конкурс чтецов  Познакомить с 

произведениями 

известных российских 

поэтов и писателей 

Конкурс Старшие, 

подготовитель

ные группы 

День 

государственного 

герба 

(30 ноября) 

Расширить кругозор 

воспитанников о 

государственной 

символике России 

Презентация «Герб 

России» 

Старшие, 

подготовитель

ные группы 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Д
ек

аб
р
ь
 

Международный 

день инвалидов (3 

декабря) 

Формировать нравственные 

качества: доброта, 

гуманность, готовность 

помогать 

близким и нуждающимся, 

активная жизненная 

позиция, развитие чувства 

эмпатии 

Беседы: 

«Мир спасет 

доброта», «Уроки 

добра», «Спешите 

делать добро». 

Презентация о 

паралимпийцах 

Старшие, 

подготовитель

ные группы 

День неизвестного 

солдата 

(3 декабря) 

 

 

 

 

Воспитание любви и 

уважения к людям, 

завоевавшим для нас 

Победу ценой своей 

жизни 

Раскраска «Солдат» 

 

 

 

Группы 

раннего 

возраста, 

младшие 

группы 

Чтение стихов о войне Средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

День добровольца 

(волонтера) в России 

(5 декабря) 

Воспитывать чувство 

взаимопомощи и 

сотрудничества, создать 

положительно – 

эмоциональный отклик на 

добрые дела 

Акция «Коробка добра» 

(игрушки, книжки для 

детского дома) 

Все группы 

 

 

 

 

 

Международный 

день художника 

(8 декабря) 

Воспитывать интерес к 

творчеству художника, 

уважение к их труду 

Выставка картин Все группы 

День Героев 

Отечества 

(9 декабря) 

Расширить знания 

воспитанников о героях 

нашего Отечества, 

воспитание чувства 

патриотизма, 

гражданственности, 

чувства гордости и 

уважения к 

историческому прошлому 

Родины 

Фотовыставка 

«Маленькие герои 

большой войны» 

Старшие, 

подготовитель

ные группы 
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День Конституции 

РФ 

Познакомить детей с 

некоторыми правами 

обязанностями людей, 

воспитывать стремление 

знать и соблюдать законы 

Российской Федерации 

Презентация 

«Конституция РФ» 

Старшие, 

подготовитель

ные группы 

Новый год Вызвать у детей 

радостные эмоции и 

чувства, связанные с 

предстоящим праздником; 

расширить знания детей о 

праздновании «Нового 

года»; воспитывать 

любовь к русским 

традициям. 

 

Утренник, развлечение, 

беседы, чтение худ. 

литературы, 

изготовление подарков 

для родственников, 

разучивание стихов о 

новогодних праздниках, 

выставка рисунков 

«Новый год у ворот», 

проект 

Все группы 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
Я

н
в
ар

ь 

Святочные 

Посиделки 

(2 неделя месяца) 

Формирование 

представлений о 

традиционной 

культуре, русских 

обрядовых праздниках.  

Способствовать 

стремлению детей узнать 

как можно больше о 

традиционных мужских и 

женских занятиях на Руси 

во время долгих зимних 

вечеров (ткачество, 

вязание, 

изготовление р. н. 

игрушек и т. д) 

Мастер-класс по 

изготовлению 

кукол оберегов, 

игрушки из 

соленого теста. 

Слушание русских 

народных песен, 

музыки, 

рассматривание 

русских народных 

инструментов 

Группы 

среднего 

и старшего 

дошкольного 

возраста, 

родители, 

воспитатели, 

муз. рук-ль 

День снятия блокады 

Ленинграда 

(27 января) 

Расширить представление 

детей о героическом 

подвиге жителей 

блокадного Ленинграда 

Презентация «Дети 

блокадного 

Ленинграда» 

Старшие, 

подготовитель

ные группы 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ф
ев

р
ал

ь
 

День разгрома 

советскими войсками 

немецко – 

фашистских войск в 

Сталинградской 

битве  

(2 февраля) 

Познакомить с важной 

исторической датой; 

воспитывать чувство 

патриотизм, уважение к 

людям, испытавшим 

ужасы войны 

Размещение 

информации на сайте 

детского сада «Книги от 

Букли» 

 

 

Средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

Веселая, широкая 

масленица- народное 

гуляние на улице (2 

неделя месяца) 

Закреплять понятие 

«народное массовое 

гуляние», продолжать 

работу по формированию 

представлений о 

традиционной культуре, 

русских массовых играх, 

угощениях 

Хороводы, подвижные 

игры, потешки, запевки, 

прибаутки 

Все группы 

День памяти о 

россиянах, 

Познакомить 

дошкольников с 

Литературная гостиная 

«В жизни всегда есть 

Старшие, 

подготовитель
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исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

(15 февраля) 

военными 

событиями за пределами 

Отечества; формировать 

представления о 

воинском долге и 

верности Отечеству 

место подвигу» ные группы 

Международный 

день родного языка  

(21 февраля) 

Воспитывать ценностное 

отношение к 

прекрасному, 

формировать 

представления об 

эстетических идеалах и 

ценностях, формировать  

интерес к чтению, 

произведениям искусства 

Чтение художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

театральные 

постановки, 

изобразительная 

деятельность 

Все группы 

День Защитника 

Отечества 

(23 февраля) 

Воспитывать чувство 

гордости и уважения к 

Защитникам нашей 

Родины 

Изготовление подарков 

для пап  

Все группы 

Развлечение 

 

Группы 

раннего 

возраста, 

младшие 

Досуг с папами Средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

ар
т 

Международный 

женский день 

(8 марта) 

Познакомить с историей 

возникновения праздника; 

воспитывать чувство 

любви и уважения к маме, 

к бабушке;  желание 

помогать маме в ее работе 

по дому, радовать ее 

хорошими добрыми 

поступками и делами 

Тематический 

праздник, изготовление 

подарков для мам, 

выставка рисунков 

Все группы 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

(18 марта) 

Познакомить  с 

историей Крыма и ее 

достопримечательностям, 

развивать интерес к 

своей Родине-России 

Презентация 

«Путешествие по 

Крыму» 

Старшие, 

подготовитель

ные группы 

Всемирный день 

воды (22 марта) 

Расширить знания детей о 

разнообразии состояний и 

свойствах воды, ее 

значении в природе и 

жизни человека; 

Воспитывать любовь к 

природе, прививать 

навыки экономного 

расходования воды в 

домашних условиях. 

Развлечение 

«Волшебница вода» 

 

 

Все группы 

 

День театра 

(27 марта) 

Расширить представления 

детей о театрах родного 

Беседа с детьми «В 

гостях у сказки»  

Все группы 
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города, воспитывать 

устойчивый интерес детей 

заниматься театрально-

игровой деятельностью 

 

Знакомство детей с 

пальчиковым театром, 

театром - рукавичкой 

Группы 

раннего 

возраста, 

младшие 

Знакомство с 

театральными 

профессиями,  

показ иллюстраций, 

фотографий театров, 

видеоэкскурсия 

«Театры города 

Новосибирска» 

Средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 А

п
р
ел

ь
 

Акция «Зажги 

синим» 

Развивать чувства 

эмпатии, толерантности 

Благотворительный 

концерт, ярмарка 

Все группы 

День космонавтики 

(12 апреля) 

Закрепить знания детей о 

космосе; вызвать 

положительные эмоции, 

воспитать чувство 

патриотизма и гордости за 

Отечество 

Тематическое 

мероприятие  

Средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

День Земли Совершенствовать умения 

самостоятельно поливать 

растения, рыхлить почву, 

протирать листочки; 

приучать детей работать 

сообща, добиваться 

выполнения задания 

общими усилиями, 

вызывать 

желание трудиться 

Беседа, наблюдение, 

экспериментирование, 

труд, дидактические 

игры. Тематическое 

мероприятие. 

Все группы 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

М
ай

 

Праздник весны и 

труда 

(1 мая) 

Прививать интерес 

к труду, воспитывать 

уважительное отношение 

к людям разных 

профессий 

Создание и оформление 

альбома «Наши 

родители трудятся!» 

Все группы 

День Победы 

(9 мая) 

Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, 

памяти павших бойцов, 

ветеранам ВОВ; чувства 

патриотизма, любви к 

своей Родине, а также к 

традициям и обычаям 

своего народа; 

способствовать 

формированию чувства 

гордости за свой народ 

Изготовление открыток 

для ветеранов 

 

Все группы 

 

Тематическое 

развлечение 

Средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

День детских 

общественных 

организаций 

(19 мая) 

Сформировать у 

воспитанников 

представления о детских 

общественных 

объединениях и вовлечь 

их в деятельность 

Создание детских 

организаций в саду 

Все группы 
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День славянской 

письменности и 

культуры 

(24 мая) 

Прививать и воспитывать 

любовь к книгам, письму, 

истории и традициям 

русского народа 

Чтение сказок 

 

Группы 

раннего 

возраста, 

младшие 

группы 

Выставка «Славянские 

буквы» (в разных 

техниках) 

Создание больницы для 

книг 

Средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

Выпускной бал Создание эмоционально 

положительной 

атмосферы 

сотрудничества детского 

сада и семьи; 

формирование у детей и 

родителей чувства 

благодарности 

сотрудникам детского 

сада;. воспитывать 

чуткость и сопереживание 

друг к другу. 

Праздник «До 

свидания, детский сад!» 

Подготовитель

ные группы 

Неделя экологии Формировать у детей 

положительное 

отношение к природным 

явлениям и объектам; 

развивать естественно - 

научные представления 

об окружающем мире; 

способствовать 

систематизации 

представлений детей о 

многообразии 

окружающей природы 

Акция «Подари книге 

вторую жизнь», беседы, 

фотовыставка, чтение 

худ. литературы, 

наблюдение, 

дидактические игры и 

подвижные игры по 

теме   

Все группы 

Викторина «Знатоки 

природы» 

Старшие, 

подготовитель

ные группы 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 И

ю
н

ь 

В детях – счастье! 

(1 июня) 

 

Развивать 

доброжелательные 

отношения между детьми; 

внимание, творческие 

способности 

Развлечение на улицы Все группы 

Пушкинский день 

(6 июня) 

Воспитывать любовь и 

уважение к русским 

поэтам, прививать любовь 

к родному слову. 

 

Чтение произведений 

А. С. Пушкина, 

прослушивание аудио 

сказок Пушкина, 

выставка 

художественной 

литературы по 

произведениям А. С. 

Пушкина 

Все группы 

Кроссворды и 

логические задания по 

сказкам 

Старшие, 

подготовитель

ные группы 
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День России 

(12 июня) 

Формировать у детей 

патриотические чувства и 

любви к Родине и 

родному краю, чувство 

гордости за свой народ и 

уважение к его 

традициям, воспитание 

уважительного 

отношения к 

государственным 

символам России 

Рассматривание 

народных игрушек; 

пальчиковая игра «У 

Матрешкинойсестрицы

»;Дидактическая игра 

«Собери матрешку» 

Группы 

раннего 

возраста, 

младшие 

Просмотр 

мультфильмов 

«История России для 

детей», «Я расскажу 

вам о России!», «Мы 

живем в России - 

Москва» (из серии 

видео-энциклопедия 

нашей страны), 

«Мульти-Россия»,  

Средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

Подвиги их не 

забыть  

(22 июня) 

Воспитывать чувство 

патриотизма у детей 

старшего дошкольного 

возраста. 

Тематическое занятие 

«Аты-баты, шли 

солдаты!»; подвижные, 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

связанные с военной 

тематикой. 

Старшие, 

подготовитель

ные группы 

И
ю

л
ь 

День семьи, любви и 

верности  

(8 июля) 

Воспитывать у детей 

любовь к своей семье и 

своим родственникам, 

уважение к ним; 

формировать 

представление детей о 

семейных традициях, 

праздниках о совместном 

досуге в кругу семьи; 

научить планировать и 

организовывать семейные 

праздники, досуг и отдых; 

сплочение семей 

воспитанников и детского 

сада; укреплять здоровье 

через подвижные игры и 

досуги на свежем воздухе 

Выставка в группе 

«Выходной день в 

кругу семьи»; 

изготовление рисунков 

и поделок, игры, чтение 

худ. литературы 

(подбор и публикация 

материала для 

родителей в Контакте),  

Все группы 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 А

в
гу

ст
 

Неделя здоровья 

(День 

физкультурника) 

Развивать внимание, 

реакцию, сноровку, 

ловкость, координацию 

движений, 

пространственное 

мышление; воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения и 

чувство коллективности. 

Развлечение, 

подвижные игры, 

беседа, фотовыставка   

Все группы 

Эстафеты, 

соревнование 

Средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы 
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День 

государственного 

флага РФ 

(22 августа) 

Закрепить знания детей о 

символическом значении 

цветов государственного 

флага России 

Рассматривание 

иллюстраций, 

аппликация «Флаг 

России» 

Все группы 

День кино 

(27 августа) 

Прививать любовь к 

российскому 

киноискусству, в 

частности мультфильмам; 

расширить кругозор 

дошкольников о 

российских 

мультфильмах, фильмах 

и  их создателях 

Просмотр российских 

мультипликационные 

фильмов, беседа 

«Любимые 

мультфильмы и их 

герои», Отгадывание 

загадок «Угадай героя» 

Все группы  

Презентация «Кто 

создает фильмы», 

сюжетно – ролевая игра 

«Снимаем кино» 

Презентация 

мультфильма ребятам 

младших групп  

Старшие, 

подготовитель

ные группы 

 

 

IV. Дополнительный раздел 

4. Краткая аннотация программы 

4. 1 Цели и задачи Программы 

В МБДОУ       № 502 работает семь групп комбинированной направленности, которые 

посещают дети с ОВЗ. Работа в группах комбинированной направленности осуществляется по 

адаптированным образовательной программе, предназначенной для работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР). Программа направлена на построение проектирования 

модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей с ОВЗ 4 - 7 лет, позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Коррекционное направление образовательной деятельности обеспечивают:  

• учитель-логопед;  

• педагог-психолог;  

• воспитатели;  

• музыкальный руководитель;  

• инструктор по физической культуре. 

 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи Программы: 

1) реализация содержания АОП ДО обучающимися с ТНР; 

2) коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

3) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
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4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

статуса; 

5) создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 

6) 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; 

7) формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

4.2. Планируемые результаты освоения Программы (Целевые ориентиры) 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач АОП ДО направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

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

обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка Д.Б.Эльконина 

дошкольное детство подразделяется на периоды от 3 до 7 лет и включает в себя три 

подпериода: младший дошкольный возраст (3 -4 лет), средний дошкольный возраст (4-5 лет), 

старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «средний дошкольный возраст», 

«старший дошкольный возраст» имеют условный характер, что предполагает широкий 

возрастной диапазон для достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с 

неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей в 

дошкольном детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой причине 

ребенок может продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные 

характеристики развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического 

развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные 

различия не должны быть констатированы как трудности ребенка в освоении адаптированной 

образовательной программы Организации. 

4.3 Особенности реализации Программы для детей с ТНР 
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Программа ДОУ реализуется в рамках обучения, развития и воспитания детей с ТНР на период 

пребывания воспитанников в группах комбинированной направленности (с 4-х до 7 лет).  В связи с 

изменениями и/или требованиями, содержание Программы и Приложение к ней может 

корректироваться/дополняться. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с основополагающими нормативно-

правовыми и инструктивными документами международного, федерального, регионального уровней по 

вопросам организации образовательной деятельности дошкольных организаций. 

Все содержание Программы (в Программу включено содержание системы коррекционной работы) 

направлено на достижение оптимального результата в развитии обучающихся с ТНР. 
 

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-педагогическая работа ведется по следующим направлениям: 

• создание «безбарьерной» развивающей предметно-пространственной среды; 

• психолого-педагогическое сопровождение ребенка в ДОУ; 

• формирование социальной компетентности; 

• работа с родителями. 

Безбарьерная среда создается исходя из индивидуальных потребностей ребенка, 

обусловленных спецификой нарушений развития.  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в ДОУ включает в себя основные 

направления деятельности и конкретные задачи специалистов, участвующих в психолого-

педагогическом сопровождении ребенка, разработанные на основании рекомендаций городской 

ПМПК.  

Формирование социальной компетенции включает в себя следующие виды деятельности. 

• Помощь ребенку в усвоении и соблюдении правил ДОУ. 

• Формирование адекватного поведения во время занятий. 

• Формирование социально приемлемого поведения в группе сверстников 

• Формирование самостоятельности 

• Формирование умения планировать и контролировать свою деятельность. 

4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся. 

В ДОУ созданы все необходимые условия для реализации Программы, включающей содержание 

системы коррекционной работы. Психолого-педагогическое сопровождение, коррекционно-

развивающее обучение, разностороннее развитие и воспитание осуществляют педагоги ДОУ: учителя-

логопеды, дефектолог, педагог-психолог, воспитатели, музыкальный руководитель, инструкторы по 

физической культуре и плаванию. Все педагоги и специалисты работают в тесной взаимосвязи при 

междисциплинарном подходе и с родителями (законными представителями). Семья рассматривается как 

полноправный участник образовательного процесса. Работа с родителями заключается в 

создании единого сообщества, объединяющего взрослых и детей.  

Семья 

Учитель - логопед 

Педагог – психолог 

 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

Ребенок 

Воспитатели 
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Приложение 1 

ПРОТОКОЛ ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕЧИ РЕБЕНКА  В ВОЗРАСТЕ 4 ЛЕТ 

Фамилия ребенка ____________________________________   Группа _________________ 

Дата обследования  ______________                Дата рождения ____________________ 

 

СЕРИЯ 1. ИССЛЕДОВАНИЕ СЕНСОМОТОРНОГО УРОВНЯ РЕЧИ 

 

1.ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ. 

 

Инструкция: слушай внимательно и повторяй за мной слоги как можно точнее. 

Воз-

раст 
Предъявление  Воспроизведение  Предъявление  Воспроизведение  балл 

4 года БА – ПА -  ПА – БА –   

 МА – НА -  НА – МА    

 КА – ТА -  ТА – КА    

 ТА - ДА  ДА – ТА   

 ГА - КА  КА – ГА   
 

2. ИССЛЕДОВАНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ 

 

Инструкция: смотри внимательно и повторяй за мной движения (для всех возрастов). 

1. губы в улыбке; 

2. язык «лопаткой» - широкий, распластанный язык неподвижно лежит на нижней губе, рот 

приоткрыт; 

3. язык «иголочкой» - узкий язык с заостренным кончиком выдвинут изо рта, рот приоткрыт; 

4. «маятник» - рот открыт, язык высунут наружу и равномерно передвигается от одного уголка рта 

к другому; 

5. чередование движений «улыбка» - «трубочка». 

3. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

 

Инструкция: повторяй за мной слова: 

ЗВУК Предъявление  Воспроизведение  балл 
С САД, КОЛЯСКА, ГЛОБУС   
С' ВАСИЛЕК, ТАКСИ, ЛОСЬ   
З ЗАМОК, НЕЗНАЙКА   
З' ЗЕМЛЯНИКА, ОБЕЗЬЯНА   
Ц ЦАПЛЯ, КОЛЬЦО, ИНДЕЕЦ   

Ш ШАШКИ, ОШЕЙНИК, КАРАНДАШ   
Ж ЖАБА, ЖУК, ЛЫЖИ   
Щ ЩУКА, ЩЕНОК, ПЛАЩ   
Ч ЧАЙНИК, ПЕЧЕНЬЕ, МЯЧ   
Л ЛАМПА, ВОЛК, СТОЛ   
Л' ЛИМОН, ПЛИТА, СОЛЬ   

Р РАК, МАРКИ, МУХОМОР   
Р' РЕКА, ПРЯНИКИ, ФОНАРЬ   
Й ЛЕЙКА, ЯБЛОКО, ЁЖ, 

КРЫЛЬЯ 
  

К КУРТКА, СКРИПКА, ШКАФ   
Г ГРАБЛИ, ГРЕЛКА, ВИНОГРАД   
Х ХЛЕБ, СУХАРЬ, ПЕТУХ   

 

 Группа звуков балл 

1 свистящие  ССь З Зь Ц  
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2 шипящие   Ш Ж Ч Щ  
3 Л Ль  
4 Р Рь  
5 остальные звуки  

 

 

4. ИССЛЕДОВАНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ ЗВУКО-СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ 

СЛОВА 

 

Инструкция: повторяй за мной слова (слова предъявляются до первого воспроизведения): 

Возраст Предъявление  Воспроизведение  балл 
4 года САПОГИ   

 ТЮЛЬПАН   

 МАШИНА    

 БАБОЧКА   

 АКВАРИУМ   
 

СЕРИЯ 2. ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОГО СЛОВАРЯ 

 

1. Состояние предикативного словаря 

а) подбор глаголов к существительным 

Оборудование: предметные картинки.  

Инструкция: «Что делают карандашом?» и т.д.; «Что делает (Как передвигается) рыба?» и т.д. 

Возраст Предъявление  Воспроизведение  балл 
4 года Что делают карандашом?   

 Что делают ложкой?   

 Что делает рыба?   

 Что делает птица?   
 

б) подбор антонимов к словам-действиям. 

Инструкция: «Скажи наоборот»: 

Возраст Предъявление  Воспроизведение  балл 
4 года Входит –    

 Закрывает –   

               Смеётся –   
 

в) называние слов, отличающихся семантической близостью. Инструкция: «Скажи, что делают?» 

(используется картинный материал): 

Возраст Предъявление картинного материала Воспроизведение  балл 
4 года МОЕТ   

 УМЫВАЕТСЯ   

 КУПАЕТСЯ   
 

2. Состояние номинативного словаря 

а) Называние предметов по картинкам. 

Инструкция: «Назови картинки» 

Возраст Предъявление картинного материала Воспроизведение  балл 
4 года КРОВАТЬ   

 ЧАСЫ   

 ЛОПАТА   

 ВРАЧ   
 

б) Подбор обобщающих слов 
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Инструкция: «Назови предметы одним словом» 

 

Возраст Предъявление картинного материала Воспроизведение  балл 
4 года МОРКОВЬ, КАРТОФЕЛЬ, ЛУК;   

 КУКЛА, ПИРАМИДКА, МЯЧ;   

 ВОЛК, ЛИСА, МЕДВЕДЬ.   

 ПЛАТЬЕ, ЮБКА, БРЮКИ;   
 

в) Называние частей предметов  

Оборудование: предметные картинки с изображением стула, ботинка, часов. 

Инструкция: «Назови части предмета»: 

Возраст Предъявление картинного материала Воспроизведение  балл 
4 года ЧАСТИ СТУЛА:   

 - СИДЕНЬЕ   

 - СПИНКА   

 - НОЖКИ   
 

3. Состояние атрибутивного словаря 

а) называние основных и оттеночных цветов 

Инструкция: «Назови, какой цвет» 

Возраст Предъявление картинного материала Воспроизведение  балл 
4 года СИНИЙ   

 КРАСНЫЙ   

 ЖЕЛТЫЙ   

 ЗЕЛЕНЫЙ   
 

б) Подбор прилагательных к существительным 

Оборудование: предметные картинки. 

Инструкция: «Какой (-ое, -ие) на вкус?» (с предъявлением картинного материала) 

Возраст Предъявление картинного материала Воспроизведение  балл 

 1. КАКОЙ НА ВКУС?   
4 года - ЛИМОН   

 - САХАР   

 - ЛУК   

 2. ПОДБЕРИ ПРИЗНАК К ПРЕДМЕТУ:   

 - ЛИСА   

 - НЕБО   

 - СЛОН   

 

в) Подбор антонимов к прилагательным. 

Инструкция: «Скажи наоборот» 

Возраст Предъявление картинного материала Воспроизведение  балл 
4 года БОЛЬШОЙ   

 ВЫСОКИЙ   

 ЧИСТЫЙ   
  

СЕРИЯ 3. ИССЛЕДОВАНИЕ НАВЫКОВ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

1. НАЗЫВАНИЕ ДЕТЕНЫШЕЙ ЖИВОТНЫХ 

Инструкция: назови детенышей животных. 

Возраст Предъявление  Воспроизведение  балл 
4 года У КОШКИ   

 У УТКИ   

 У ГУСЯ   
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 У ЛИСЫ   

 У ЕЖА   
 

2. ОБРАЗОВАНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ С УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫМИ 

СУФФИКСАМИ 

Инструкция: назови ласково (предъявляются картинки с изображением большого и маленького 

предметов) 

Возраст Предъявление  Воспроизведение  балл 
4 года ЦВЕТОК   

 ДОМ   

 ШАПКА   

 ВАЗА   

 СКАМЕЙКА   

 

3. ОБРАЗОВАНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ОТ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ: 

а) ОТНОСИТЕЛЬНЫХ 

Инструкция: пирог с яблоками – яблочный 

Возраст Предъявление  Воспроизведение  балл 
4 года ДОМ ИЗ ДЕРЕВА –    

 ВАРЕНЬЕ ИЗ ВИШНИ –    

 ШУБА ИЗ МЕХА –    

 КОЛЕСО ИЗ РЕЗИНЫ –    

 СТАКАН ИЗ СТЕКЛА –     
 

б) КАЧЕСТВЕННЫХ 

Инструкция: если днем жара, то день – жаркий, а если… 

Возраст Предъявление  Воспроизведение  балл 
4-6 лет ХОЛОДНО 

– 
  

ТЕПЛО –    
СОЛНЦЕ –    
МОРОЗ –    
ДОЖДЬ    

 

в) ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫХ 

Инструкция: хвост льва – львиный, а хвост… 

Возраст Предъявление  Воспроизведение  балл 
4-5 лет ХВОСТ ЛИСЫ –    

 ХВОСТ КОШКИ –    

 ХВОСТ СОБАКИ –    

 ХВОСТ ВОЛКА –    

 ХВОСТ ПАВЛИНА –    
 

СЕРИЯ 4. ИССЛЕДОВАНИЕ НАВЫКОВ СЛОВОИЗМЕНЕНИЯ 

 

1. ПОВТОРЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 

Инструкция: послушай предложение и попробуй повторить как можно точнее. 

Предложение читается до первого воспроизведения (1 – 2 раза). 

Возраст Предъявление  Воспроизведение  ббалл 
4 года ЕЛКА РАСТЕТ.   

 ЯБЛОКО УПАЛО.   

 ШАРФ КРАСНЫЙ.   

 ХВОСТ ЛИСИЙ.   



155 

 

 КОШКА СПРЯТАЛАСЬ ЗА 

ДВЕРЬ. 
  

 

2. ВЕРИФИКАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Инструкция: я буду называть предложения, и если в некоторых из них будут ошибки, 

постарайся их исправить. 

Возраст Предъявление  Воспроизведение  балл 
4-5 лет ПО РЕКЕ ПЛЫВУТ ЛОДКА. 

 
  

 ВРАЧ ЛЕЧИТ БОЛЬНОЙ.   

 МАШИНА СТОИТ В ГАРАЖ.   

 ВОЛК БЕЖИТ ЗА ЗАЯЦ.   

 ДЕТИ ВЫШЛИ В ДОМ.   
 

3. СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ИЗ СЛОВ, ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ В НАЧАЛЬНОЙ 

ФОРМЕ 

Инструкция: я буду называть слова, а ты постарайся составить из них предложение. 

Слова предъявляются до первого ответа. 

 

 

Возраст Предъявление  Воспроизведение  балл 
4 года ЗАЯЦ, БЕЖАТЬ   

 КОШКА, ЛАКАТЬ, МОЛОКО   

 СПАТЬ, КОТ, ОКНО, НА   

 ДЕВОЧКА, СОК, ПИТЬ   

 ДЕТИ, ГРИБЫ, СОБИРАТЬ   

 

4. ДОБАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОГОВ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Инструкция: сейчас я прочитаю предложения, а ты постарайся вставить слово, которое в нем 

пропущено. 

Возраст Предъявление  Воспроизведение  балл 
4 года ВОРОНА СИДИТ … ДЕРЕВЕ.   

 ЩЕНОК СПРЯТАЛСЯ … 

КРОВАТЬЮ. 
  

 СТАКАН СТОИТ … СТОЛЕ.   

 КАРАНДАШИ ЛЕЖАТ … КОРОБКЕ.   

 КОШКА БЕЖИТ … МЫШКОЙ.   

 

5. ОБРАЗОВАНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА В 

ИМЕНИТЕЛЬНОМ И РОДИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖАХ 

Инструкция: один – ДОМ, а если их много,  Инструкция: один – ДОМ, 

то это – ДОМА.             а много чего? – ДОМОВ. 

Возраст Предъявление  Воспроизведение 
Им. Падеж мн. ч.  

балл 
Род. Падеж мн. ч.  балл 

4 года КУБИК     

 УТКА     

 МОСТ     

 МАШИНА     
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 КОЛЕСО     
 

 

 

СЕРИЯ 5. ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

 

1. СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗА ПО СЕРИИ СЮЖЕТНЫХ КАРТИНОК ИЗ 2 – 3 КАРТИНОК 

Инструкция: посмотри на эти картинки, постарайся разложить их по порядку и расскажи, что 

было сначала, а что потом и чем все закончилось. Не забудь придумать название рассказа. 

 

 

2. ПЕРЕСКАЗ ПРОСЛУШАННОГО ТЕКСТА 

 

Инструкция: сейчас я прочту тебе небольшой рассказ, слушай внимательно, запоминай и 

приготовься его пересказывать.  

Рассказ предъявляется не более двух раз. 

Рекомендуемые для пересказа тексты 

4-5л. МУРАВЕЙ 

МУРАВЕЙ НАШЕЛ ЗЕРНО. ОНО БЫЛО ТАКОЕ ТЯЖЕЛОЕ, ЧТО МУРАВЕЙ НЕ МОГ ЕГО 

ПОДНЯТЬ. ТОГДА МУРАВЕЙ ПОЗВАЛ НА ПОМОЩЬ СВОИХ ТОВАРИЩЕЙ, ДРУГИХ 

МУРАВЬЕВ. ВСЕ ВМЕСТЕ МУРАВЬИ ЛЕГКО ДОТАЩИЛИ ЗЕРНО ДО МУРАВЕЙНИКА. 

 

ПРОТОКОЛ ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕЧИ РЕБЕНКА  В ВОЗРАСТЕ 5 ЛЕТ 

Фамилия ребенка ____________________________________   ДОУ ___________  группа 

________________ 

Дата обследования  ______________                Дата рождения ____________________ 

 

СЕРИЯ 1. ИССЛЕДОВАНИЕ СЕНСОМОТОРНОГО УРОВНЯ РЕЧИ 

 

1.ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ. 

Инструкция: слушай внимательно и повторяй за мной слоги как можно точнее. 

В

Воз-

раст 

Предъявление  Воспроизведение  Предъявление  Воспроизведение  балл 

5

 5 лет 
БА – ПА -  ПА – БА   

 МА – НА -  НА – МА   

 ТА – ДА -   ДА – ТА   

 СА – ША -   ША – СА   

 КОТ – ГОД -   ГОД – КОТ   
2. ИССЛЕДОВАНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ 

Инструкция: смотри внимательно и повторяй за мной движения (для всех возрастов). 

6. губы в улыбке; 

7. язык «лопаткой» - широкий, распластанный язык неподвижно лежит на нижней губе, рот 

приоткрыт; 

8. язык «иголочкой» - узкий язык с заостренным кончиком выдвинут изо рта, рот приоткрыт; 

9. «маятник» - рот открыт, язык высунут наружу и равномерно передвигается от одного уголка рта 

к другому; 

10. чередование движений «улыбка» - «трубочка». 

3. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

Оборудование: предметные картинки (наглядный материал: Наглядный материал для 

обследования детей. Набор № 4, рис 303 – 350). 
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Инструкция: повторяй за мной слова: 

ЗВУК Предъявление  Воспроизведение  балл 
С САД, КОЛЯСКА, ГЛОБУС   
С' ВАСИЛЕК, ТАКСИ, ЛОСЬ   
З ЗАМОК, НЕЗНАЙКА   
З' ЗЕМЛЯНИКА, ОБЕЗЬЯНА   
Ц ЦАПЛЯ, КОЛЬЦО, ИНДЕЕЦ   
Ш ШАШКИ, ОШЕЙНИК, КАРАНДАШ   

Ж ЖАБА, ЖУК, ЛЫЖИ   
Щ ЩУКА, ЩЕНОК, ПЛАЩ   
Ч ЧАЙНИК, ПЕЧЕНЬЕ, МЯЧ   
Л ЛАМПА, ВОЛК, СТОЛ   
Л' ЛИМОН, ПЛИТА, СОЛЬ   
Р РАК, МАРКИ, МУХОМОР   

Р' РЕКА, ПРЯНИКИ, ФОНАРЬ   
Й ЛЕЙКА, ЯБЛОКО, ЁЖ, КРЫЛЬЯ   
К КУРТКА, СКРИПКА, ШКАФ   
Г ГРАБЛИ, ГРЕЛКА, ВИНОГРАД   
Х ХЛЕБ, СУХАРЬ, ПЕТУХ   

 

 Группа звуков б

балл 
1 свистящие  ССь З Зь Ц  
2 шипящие   Ш Ж Ч Щ  
3 Л Ль  
4 Р Рь  
5 остальные звуки  

 

 

4. ИССЛЕДОВАНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ ЗВУКО-СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ 

СЛОВА 

Инструкция: повторяй за мной слова (слова предъявляются до первого воспроизведения): 

Возраст Предъявление  Воспроизведение  балл 
5 лет СВИСТОК   

 ВЕЛОСИПЕД    

 МИЛИЦИОНЕР   

 АКВАРИУМ   

 СКАТЕРТЬ   

СЕРИЯ 2. ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОГО СЛОВАРЯ 

1. Состояние предикативного словаря 

а) подбор глаголов к существительным 

Оборудование: предметные картинки.  

Инструкция: «Что делают карандашом?» и т.д.; «Что делает (Как передвигается) рыба?» и т.д. 

Возраст Предъявление  Воспроизведение  балл 
5 лет Что делают ножом?   

 Что делают иголкой?   

 Что делает лягушка?   

 Что делает черепаха?   
б) подбор антонимов к словам-действиям. 

Инструкция: «Скажи наоборот»: 

Возраст Предъявление  Воспроизведение  балл 
5 лет Встаёт   
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 улетает   

 поднимается   
в) называние слов, отличающихся семантической близостью. Инструкция: «Скажи, что делают?» 

(используется картинный материал): 

Возраст Предъявление картинного материала Воспроизведение  балл 
5 лет ПЕЧЕТ   

 ВАРИТ   

 ЖАРИТ   
2. Состояние номинативного словаря 

а) Называние предметов по картинкам. 

Инструкция: «Назови картинки» 

Возраст Предъявление картинного материала Воспроизведение  балл 
5 лет КАСТРЮЛЯ   

 ЛЕСТНИЦА   

 ПОЕЗД   

 ПОВАР   

б) Подбор обобщающих слов 

Инструкция: «Назови предметы одним словом» 

Возраст Предъявление картинного материала Воспроизведение  балл 
5 лет КОРОВА, ОВЦА, ЛОШАДЬ   

 АИСТ, ЛАСТОЧКА, ЖУРАВЛЬ   

 СТОЛ, ДИВАН, ШКАФ   

 ТРАМВАЙ, МОТОЦИКЛ, ТРОЛЛЕЙБУС   
в) Называние частей предметов  

Оборудование: предметные картинки с изображением стула, ботинка, часов. 

Инструкция: «Назови части предмета»: 

Возраст Предъявление картинного материала Воспроизведение  балл 
5 лет ЧАСТИ ЧАЙНИКА:   

 - ДОНЫШКО   

 - РУЧКА   

 - НОСИК   

 - КРЫШКА   

 

 

3. Состояние атрибутивного словаря 

а) называние основных и оттеночных цветов 

Инструкция: «Назови, какой цвет» 

Возраст Предъявление картинного материала Воспроизведение  балл 
5 лет ЗЕЛЕНЫЙ   

 ГОЛУБОЙ   

 СИНИЙ   

 ОРАНЖЕВЫЙ   
б) Подбор прилагательных к существительным 

Оборудование: предметные картинки. 

Инструкция: «Какой (-ое, -ие) на вкус?» (с предъявлением картинного материала) 

Возраст Предъявление картинного материала Воспроизведение  балл 

 1. КАКОЙ НА ВКУС?   
5 лет 1. КАКОЙ НА ВКУС?   

 - ЛИМОН   

 - САХАР   

 - ЛУК   

 2. ПОДБЕРИ ПРИЗНАК К ПРЕДМЕТУ:   
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 - ЛИМОН   

 - КУКЛА   

 - МОРЕ   

в) Подбор антонимов к прилагательным. 

Инструкция: «Скажи наоборот» 

Возраст Предъявление картинного материала Воспроизведение  балл 
5 лет БЫСТРЫЙ   

 МОЛОДОЙ   

 СУХОЙ   
  

СЕРИЯ 3. ИССЛЕДОВАНИЕ НАВЫКОВ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

4. НАЗЫВАНИЕ ДЕТЕНЫШЕЙ ЖИВОТНЫХ 

Инструкция: назови детенышей животных. 

Возраст Предъявление  Воспроизведение  балл 
5 лет У ЛИСЫ   

 У ЗАЙЦА   

 У КУРИЦЫ   

 У МЕДВЕДЯ   

 У СОБАКИ   
5. ОБРАЗОВАНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ С УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫМИ 

СУФФИКСАМИ 

Инструкция: назови ласково (предъявляются картинки с изображением большого и маленького 

предметов) 

Возраст Предъявление  Воспроизведение  балл 
5 лет ОКНО   

 КНИГА   

 СТОЛ   

 КОВЕР   

 СУМКА   
6. ОБРАЗОВАНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ОТ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ: 

а) ОТНОСИТЕЛЬНЫХ 

Инструкция: пирог с яблоками – яблочный 

 

 

Возраст Предъявление  Воспроизведение  балл 
5 лет СОК ИЗ ЯБЛОК –   

 ШУБА ИЗ МЕХА –   

 КОЛЕСО ИЗ РЕЗИНЫ   

 ЛИСТ ДУБА –    

 ОДЕЯЛО ИЗ ШЕРСТИ -   

 

б) КАЧЕСТВЕННЫХ 

Инструкция: если днем жара, то день – жаркий, а если… 

Возраст Предъявление  Воспроизведение  балл 
4-6 лет ХОЛОДНО 

– 
  

ТЕПЛО –    
СОЛНЦЕ –    
МОРОЗ –    
ДОЖДЬ    

в) ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫХ 

Инструкция: хвост льва – львиный, а хвост… 

Возраст Предъявление  Воспроизведение  балл 
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4-5 лет ХВОСТ ЛИСЫ –    

 ХВОСТ КОШКИ –    

 ХВОСТ СОБАКИ –    

 ХВОСТ ВОЛКА –    

 ХВОСТ ПАВЛИНА –    

    

5-6лет ХВОСТ ЛИСЫ –   

 ХВОСТ КОШКИ –   

 ХВОСТ ЗАЙЦА –   

 ХВОСТ МЕДВЕДЯ –   

 ХВОСТ ВОЛКА –   
 

СЕРИЯ 4. ИССЛЕДОВАНИЕ НАВЫКОВ СЛОВОИЗМЕНЕНИЯ 

1. ПОВТОРЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 

Инструкция: послушай предложение и попробуй повторить как можно точнее. 

Предложение читается до первого воспроизведения (1 – 2 раза). 

Возраст Предъявление  Воспроизведение  балл 
5 лет ПТИЧКА СВИЛА ГНЕЗДО.   

 МАЛИНА СЛАДКАЯ.   

 ЛИСА БЕЖИТ ПО ЛЕСУ.   

 МАЛЬЧИК РИСУЕТ КРАСКАМИ.   

 КОРАБЛЬ ПЛЫВЕТ ПО МОРЮ.   
 

2. ВЕРИФИКАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Инструкция: я буду называть предложения, и если в некоторых из них будут ошибки, 

постарайся их исправить. 

Возраст Предъявление  Воспроизведение  балл 
4-5 лет ПО РЕКЕ ПЛЫВУТ ЛОДКА.   

 ВРАЧ ЛЕЧИТ БОЛЬНОЙ.   

 МАШИНА СТОИТ В ГАРАЖ.   

 ВОЛК БЕЖИТ ЗА ЗАЯЦ.   

 ДЕТИ ВЫШЛИ В ДОМ.   

    
5-6 лет МАЛЬЧИКИ СЛЕПИЛИ СНЕГОВИК.   

 КОШКА БЕЖИТ ЗА МЫШКА.   

 ЛИСА БЕГУТ ПО ЛЕСУ.   

 ПЧЕЛКА КРУЖИТСЯ НАД ЦВЕТОК.   

 СОБАКА ВЫШЛА В БУДКУ.   
 

3. СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ИЗ СЛОВ, ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ В НАЧАЛЬНОЙ 

ФОРМЕ 

Инструкция: я буду называть слова, а ты постарайся составить из них предложение. 

Слова предъявляются до первого ответа. 

Возраст Предъявление  Воспроизведение  балл 
5 лет ИГРУШКА, МАМА, КУПИТЬ    

 ЗАЯЦ, БЕЖАТЬ, ПО, ЛЕС   

 РЫБА, ПЛАВАТЬ, В, РЕКА   

 ВРАЧ, ЛЕЧИТЬ, БОЛЬНОЙ   

 МАШИНА, СТОЯТЬ, В, ГАРАЖ   

 

4. ДОБАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОГОВ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
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Инструкция: сейчас я прочитаю предложения, а ты постарайся вставить слово, которое в нем 

пропущено. 

Возраст Предъявление  Воспроизведение  балл 
5 лет КРОТ ЖИВЕТ …НОРЕ.   

 ДИМА ГУЛЯЕТ … СОБАКОЙ.   

 ГРИБЫ ВЫРОСЛИ … БЕРЕЗОЙ.   

 МАШИНА ВЫЕХАЛА … ГАРАЖА.   

 ВАЗА СТОИТ … СТОЛЕ.   
 

5. ОБРАЗОВАНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА В 

ИМЕНИТЕЛЬНОМ И РОДИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖАХ 

Инструкция: один – ДОМ, а если их много,  Инструкция: один – ДОМ, 

то это – ДОМА.             а много чего? – ДОМОВ. 

Возраст Предъявление  Воспроизведение 
Им. Падеж мн. ч.  

балл 
Род. Падеж мн. ч.  балл 

5 лет СТОЛ     

 СТУЛ     

 ВЕДРО     

 ГЛАЗ     

 ДЕРЕВО     
 

СЕРИЯ 5. ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

 

3. СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗА ПО СЕРИИ СЮЖЕТНЫХ КАРТИНОК ИЗ 2 – 3 КАРТИНОК 

Инструкция: посмотри на эти картинки, постарайся разложить их по порядку и расскажи, что 

было сначала, а что потом и чем все закончилось. Не забудь придумать название рассказа. 

4. ПЕРЕСКАЗ ПРОСЛУШАННОГО ТЕКСТА 

 

Инструкция: сейчас я прочту тебе небольшой рассказ, слушай внимательно, запоминай и 

приготовься его пересказывать.      (Рассказ предъявляется не более двух раз). 

Рекомендуемые для пересказа тексты 

4-5л.                             МУРАВЕЙ 

МУРАВЕЙ НАШЕЛ ЗЕРНО. ОНО БЫЛО ТАКОЕ ТЯЖЕЛОЕ, ЧТО МУРАВЕЙ НЕ МОГ ЕГО 

ПОДНЯТЬ. ТОГДА МУРАВЕЙ ПОЗВАЛ НА ПОМОЩЬ СВОИХ ТОВАРИЩЕЙ, ДРУГИХ 

МУРАВЬЕВ. ВСЕ ВМЕСТЕ МУРАВЬИ ЛЕГКО ДОТАЩИЛИ ЗЕРНО ДО МУРАВЕЙНИКА. 

 

5л.                             ЛОДОЧКА 

ПРИШЛА ВЕСНА, ПОТЕКЛА ВОДА- ДЕТИ ВЗЯЛИ ДОЩЕЧКИ, СДЕЛАЛИ ЛОДОЧКУ, 

ПУСТИЛИ ЛОДОЧКУ ПО ВОДЕ. ЛОДОЧКА ПЛЫЛА, А ДЕТИ БЕЖАЛИ ЗА НЕЮ, КРИЧАЛИ.  И 

НИЧЕГО ВПЕРЕДИ СЕБЯ НЕ ВИДЕЛИ.  И В ЛУЖУ УПАЛИ. 

 

5л. СОБАКА 

СОБАКА ШЛА ПО ДОЩЕЧКЕ ЧЕРЕЗ РЕЧКУ, А В ЗУБАХ НЕСЛА МЯСО. УВИДАЛА ОНА 

СЕБЯ В ВОДЕ И ПОДУМАЛА, ЧТО ТАМ ДРУГАЯ СОБАКА МЯСО НЕСЁТ. ОНА БРОСИЛА СВОЁ 

МЯСО И КИНУЛАСЬ ОТНИМАТЬ У ТОЙ СОБАКИ: ТОГО МЯСА ВОВСЕ НЕ БЫЛО, А СВОЁ 

ВОЛНОЮ УНЕСЛО. ОСТАЛАСЬ СОБАКА НИ ПРИ ЧЁМ. 

 

5л.                          УМНАЯ ГАЛКА 

ХОТЕЛА ГАЛКА ПИТЬ. УВИДЕЛА КУВШИН С ВОДОЙ. А ВОДА В НЕМ НА САМОМ ДНЕ. 

ГАЛКА СКАКАЛА, СКАКАЛА - ВСЕ БЕЗ ТОЛКУ. НИКАК НЕ СМОГЛА ГАЛКА ДОСТАТЬ ВОДУ. 

СТАЛА ГАЛКА КИДАТЬ КАМЕШКИ В КУВШИН. КИДАЛА, КИДАЛА, И НАКИДАЛА СТОЛЬКО, 

ЧТО ВОДА ПОДНЯЛАСЬ, И ГАЛКА СМОГЛА НАПИТЬСЯ. ВОТ КАКАЯ УМНАЯ ГАЛКА! 
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ПРОТОКОЛ ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕЧИ РЕБЕНКА  В ВОЗРАСТЕ 6 ЛЕТ 

Фамилия ребенка ____________________________________   ДОУ ____________  Группа 

_________________ 

Дата обследования  ______________                Дата рождения ____________________ 

 

СЕРИЯ 1. ИССЛЕДОВАНИЕ СЕНСОМОТОРНОГО УРОВНЯ РЕЧИ 

 

1.ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ. 

Инструкция: слушай внимательно и повторяй за мной слоги как можно точнее. 

В

Воз-

раст 

Предъявление  Воспроизведение  Предъявление  Воспроизведение  балл 

6

 6 лет 
СА – ША -  ША – СА   

 БА – ПА - БА  ПА – БА – ПА   

 ТА – ДА – ТА -  ДА – ТА – ДА   

 ША – ЖА – ША -  ЖА –  ША – ЖА    

 КОТ – ГОД - КОТ  ГОД–КОТ– ГОД    
 

2. ИССЛЕДОВАНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ 

Инструкция: смотри внимательно и повторяй за мной движения (для всех возрастов). 

1. губы в улыбке; 

2. язык «лопаткой» - широкий, распластанный язык неподвижно лежит на нижней губе, рот 

приоткрыт; 

3. язык «иголочкой» - узкий язык с заостренным кончиком выдвинут изо рта, рот приоткрыт; 

4. «маятник» - рот открыт, язык высунут наружу и равномерно передвигается от одного уголка рта 

к другому; 

5. чередование движений «улыбка» - «трубочка». 

 

3. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

Инструкция: повторяй за мной слова: 

ЗВУК Предъявление  Воспроизведение  балл 
С САД, КОЛЯСКА, ГЛОБУС   
С' ВАСИЛЕК, ТАКСИ, ЛОСЬ   
З ЗАМОК, НЕЗНАЙКА   
З' ЗЕМЛЯНИКА, ОБЕЗЬЯНА   

Ц ЦАПЛЯ, КОЛЬЦО, ИНДЕЕЦ   
Ш ШАШКИ, ОШЕЙНИК, КАРАНДАШ   
Ж ЖАБА, ЖУК, ЛЫЖИ   
Щ ЩУКА, ЩЕНОК, ПЛАЩ   
Ч ЧАЙНИК, ПЕЧЕНЬЕ, МЯЧ   
Л ЛАМПА, ВОЛК, СТОЛ   

Л' ЛИМОН, ПЛИТА, СОЛЬ   
Р РАК, МАРКИ, МУХОМОР   
Р' РЕКА, ПРЯНИКИ, ФОНАРЬ   
Й ЛЕЙКА, ЯБЛОКО, ЁЖ, 

КРЫЛЬЯ 
  

К КУРТКА, СКРИПКА, ШКАФ   
Г ГРАБЛИ, ГРЕЛКА, 

ВИНОГРАД 
  

Х ХЛЕБ, СУХАРЬ, ПЕТУХ   
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 Группа звуков балл 

1 свистящие  ССь З Зь Ц  
2 шипящие   Ш Ж Ч Щ  
3 Л Ль  
4 Р Рь  
5 остальные звуки  

 

4. ИССЛЕДОВАНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ ЗВУКО-СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ 

СЛОВА 

Инструкция: повторяй за мной слова (слова предъявляются до первого воспроизведения): 

 

Возраст Предъявление  Воспроизведение  балл 
6 лет ЛЕКАРСТВО   

 СКОВОРОДА   

 СКВОРЕЧНИК   

 ТАНКИСТ   

 ВОДОПРОВОДЧИК   
СЕРИЯ 2. ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОГО СЛОВАРЯ 

 

1. Состояние предикативного словаря 

а) подбор глаголов к существительным 

Оборудование: предметные картинки.  

Инструкция: «Что делают карандашом?» и т.д.; «Что делает (Как передвигается) рыба?» и т.д. 

Возраст Предъявление  Воспроизведение  балл 
6 лет Что делают спицами?   

 Что делают щеткой?   

 Что делает лошадь?   

 Что делает змея?   
 

б) подбор антонимов к словам-действиям. 

Инструкция: «Скажи наоборот»: 

Возраст Предъявление  Воспроизведение  балл 
6 лет Открывает   

 выздоравливает   

 засыпает   
 

в) называние слов, отличающихся семантической близостью. Инструкция: «Скажи, что делают?» 

(используется картинный материал): 

Возраст Предъявление картинного материала Воспроизведение  балл 
6 лет ШЬЁТ   

 ВЯЖЕТ   

 ВЫШИВАЕТ   
 

2. Состояние номинативного словаря 

а) Называние предметов по картинкам. 

Инструкция: «Назови картинки» 

Возраст Предъявление картинного материала Воспроизведение  балл 
6 лет ЛЕСТНИЦА   

 ОЧКИ   

 ХУДОЖНИК   

 УЧИТЕЛЬ   
 

б) Подбор обобщающих слов 
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Инструкция: «Назови предметы одним словом» 

Возраст Предъявление картинного материала Воспроизведение  балл 
6 лет ТЕТРАДЬ, РУЧКА, УЧЕБНИК;   

 МОЛОТОК, КЛЕЩИ, НАПИЛЬНИК.   

 ТРАМВАЙ, ТРОЛЛЕЙБУС, ПОЕЗД;   

 ВОСПИТАТЕЛЬ, НЯНЯ, ПОВАР.   
 

в) Называние частей предметов  

Оборудование: предметные картинки с изображением стула, ботинка, часов. 

Инструкция: «Назови части предмета»: 

Возраст Предъявление картинного материала Воспроизведение  балл 
6 лет ЧАСТИ ЧАСОВ:   

 - ЦИФЕРБЛАТ   

 - СТРЕЛКИ   

 - КОРПУС   

 - РЕМЕШОК (БРАСЛЕТ)   
 

3. Состояние атрибутивного словаря 

а) называние основных и оттеночных цветов 

Инструкция: «Назови, какой цвет» 

Возраст Предъявление картинного материала Воспроизведение  балл 
6 лет ГОЛУБОЙ   

 КОРИЧНЕВЫЙ   

 ФИОЛЕТОВЫЙ   

 ОРАНЖЕВЫЙ   
б) Подбор прилагательных к существительным 

Оборудование: предметные картинки. 

Инструкция: «Какой (-ое, -ие) на вкус?» (с предъявлением картинного материала) 

Возраст Предъявление картинного материала Воспроизведение  балл 
6 лет 1. КАКОЙ НА ВКУС?   

 - ЛИМОН   

 - САХАР   

 - ЛУК   

 2. ПОДБЕРИ ПРИЗНАК К ПРЕДМЕТУ:   

 - МАШИНА   

 - НОЖ   

 - ПЛАТЬЕ   

 

в) Подбор антонимов к прилагательным. 

Инструкция: «Скажи наоборот» 

Возраст Предъявление картинного материала Воспроизведение  балл 
6 лет ТВЕРДЫЙ   

 ВЕСЕЛЫЙ   

 ПРЯМОЙ   

  

СЕРИЯ 3. ИССЛЕДОВАНИЕ НАВЫКОВ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

 

7. НАЗЫВАНИЕ ДЕТЕНЫШЕЙ ЖИВОТНЫХ 

Инструкция: назови детенышей животных. 

Возраст Предъявление  Воспроизведение  бал

л 
6 лет У ЛИСЫ   

 У БЕЛКИ   
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 У СОБАКИ   

 У КОРОВЫ   

 У СВИНЬИ   
 

8. ОБРАЗОВАНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ С УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫМИ 

СУФФИКСАМИ 

Инструкция: назови ласково (предъявляются картинки с изображением большого и маленького 

предметов) 

Возраст Предъявление  Воспроизведение  бал

л 
6 лет СТОЛ   

 ГРИБ   

 КОЛЬЦО   

 ВЕДРО   

 ГНЕЗДО   
 

9. ОБРАЗОВАНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ОТ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ: 

а) ОТНОСИТЕЛЬНЫХ 

Инструкция: пирог с яблоками – яблочный 

Возраст Предъявление  Воспроизведение  балл 
6 лет СОК ИЗ АБРИКОСА –    

 САЛАТ ИЗ МОРКОВИ –   

 ГОРКА ИЗО ЛЬДА –    

 СУМКА ИЗ КОЖИ –    

 ЛИСТ БЕРЕЗЫ –    
 

б) КАЧЕСТВЕННЫХ 

Инструкция: если днем жара, то день – жаркий, а если… 

Возраст Предъявление  Воспроизведение  балл 
4-6 лет ХОЛОДНО 

– 
  

ТЕПЛО –    
СОЛНЦЕ –    

МОРОЗ –    
ДОЖДЬ    

 

в) ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫХ 

Инструкция: хвост льва – львиный, а хвост… 

Возраст Предъявление  Воспроизведение  балл 
5-6лет ХВОСТ ЛИСЫ –   

 ХВОСТ КОШКИ –   

 ХВОСТ ЗАЙЦА –   

 ХВОСТ МЕДВЕДЯ –   

 ХВОСТ ВОЛКА –   

 

СЕРИЯ 4. ИССЛЕДОВАНИЕ НАВЫКОВ СЛОВОИЗМЕНЕНИЯ 

 

1. ПОВТОРЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 

Инструкция: послушай предложение и попробуй повторить как можно точнее. 

Предложение читается до первого воспроизведения (1 – 2 раза). 

Возраст Предъявление  Воспроизведение  балл 
6 лет ПТИЧКА СВИЛА ГНЕЗДО.   

 КОРАБЛЬ ПЛЫВЕТ ПО МОРЮ.   
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 МАМА РАБОТАЕТ ВРАЧОМ.   

 ЛАСТОЧКИ УЛЕТАЮТ В ТЕПЛЫЕ КРАЯ.   

 БОЛЬШИЕ ГРУШИ ВИСЯТ НА ДЕРЕВЕ.   
 

2. ВЕРИФИКАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Инструкция: я буду называть предложения, и если в некоторых из них будут ошибки, 

постарайся их исправить. 

Возраст Предъявление  Воспроизведение  балл 
5-6 лет МАЛЬЧИКИ СЛЕПИЛИ СНЕГОВИК.   

 КОШКА БЕЖИТ ЗА МЫШКА.   

 ЛИСА БЕГУТ ПО ЛЕСУ.   

 ПЧЕЛКА КРУЖИТСЯ НАД ЦВЕТОК.   

 СОБАКА ВЫШЛА В БУДКУ.   

    
6-7 лет МИЛИЦИОНЕР СТОИТ НА ПОСТ.   

 МАМА СКЛОНИЛАСЬ НАД КОЛЯСКА.   

 КАТЯ НАРИСОВАЛИ РИСУНОК.   

 СОБАКА ВЫШЛА В БУДКУ.   

 МОРКОВКА СЪЕДЕНА ЗАЯЦ.   
 

3. СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ИЗ СЛОВ, ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ В НАЧАЛЬНОЙ 

ФОРМЕ 

Инструкция: я буду называть слова, а ты постарайся составить из них предложение. 

Слова предъявляются до первого ответа. 

Возраст Предъявление  Воспроизведение  балл 
6 лет МАШИНА, В, СТОЯТЬ, ГАРАЖ   

 СТОЛ, ЧАШКА, СО, УПАСТЬ   

 СИНИЧКА, ВЕТКА, НА, СИДЕТЬ   

 ГРУША, БАБУШКА, ВНУЧКА, ДАВАТЬ   

 ОСЕНЬ, ИДТИ, ДОЖДЬ, ЧАСТО   

 

4. ДОБАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОГОВ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Инструкция: сейчас я прочитаю предложения, а ты постарайся вставить слово, которое в нем 

пропущено. 

Возраст Предъявление  Воспроизведение  балл 
6 лет МАМА НАЛИВАЕТ КОМПОТ … БОКАЛ.   

 ПОЧКИ РАСПУСТИЛИСЬ … ДЕРЕВЬЯХ.   

 ПЕС СИДИТ … КОНУРЫ.   

 ЛЕНА ПЬЕТ ЧАЙ … ЧАШКИ.   

 ЩЕНОК СПРЯТАЛСЯ … КРЫЛЬЦОМ.   

 

5. ОБРАЗОВАНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА В 

ИМЕНИТЕЛЬНОМ И РОДИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖАХ 

Инструкция: один – ДОМ, а если их много,  Инструкция: один – ДОМ, 

то это – ДОМА.             а много чего? – ДОМОВ. 

Возраст Предъявление  Воспроизведение 
Им. Падеж мн. ч.  

балл 
Род. Падеж мн. ч.  

балл 
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6 лет ВОРОБЕЙ     

 ОКНО     

 ЗВЕЗДА     

 УХО     

 ДЕРЕВО     
 

СЕРИЯ 5. ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

5. СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗА ПО СЕРИИ СЮЖЕТНЫХ КАРТИНОК ИЗ 2 – 3 КАРТИНОК 

Инструкция: посмотри на эти картинки, постарайся разложить их по порядку и расскажи, что 

было сначала, а что потом и чем все закончилось. Не забудь придумать название рассказа. 

6. ПЕРЕСКАЗ ПРОСЛУШАННОГО ТЕКСТА 

 

Инструкция: сейчас я прочту тебе небольшой рассказ, слушай внимательно, запоминай и 

приготовься его пересказывать.  

Рассказ предъявляется не более двух раз. 

Рекомендуемые для пересказа тексты 

5-6л. ЛАСТОЧКИ 

ЛАСТОЧКА ЛЕТЕЛА ОКОЛО ОКОШКА И ЗАЦЕПИЛАСЬ ЛАПКОЙ ЗА НИТКУ. КОНЕЦ 

НИТКИ БЫЛ ПРИВЯЗАН К ОКНУ. НИТКА НЕ ПУСКАЛА ЛАСТОЧКУ. НА ЕЁ ПИСК СЛЕТЕЛОСЬ 

МНОГО ЛАСТОЧЕК, ОНИ ЛЕТАЛИ ВОКРУГ ПОДРУЖКИ. ВОТ ОДНА ИЗ НИХ КЛЮНУЛА 

НИТКУ. ПОТОМ СТАЛИ КЛЕВАТЬ НИТКУ ВСЕ ДРУГИЕ ЛАСТОЧКИ. СКОРО ЛСТОЧКА БЫЛА 

НА СВОБОДЕ. 

 

6л. ПРО ДВУХ КОЗЛИКОВ 

С ОДНОГО БЕРЕГА ПОДХОДИТ К РЕЧКЕ БЕЛЫЙ КОЗЛИК, А С ДРУГОГО - ЧЁРНЫЙ 

КОЗЛИК, И ОДИН ХОЧЕТ РЕЧКУ ПЕРЕЙТИ, И ДРУГОЙ. А ЧЕРЕЗ РЕЧКУ МОСТИК ПЕРЕКИНУТ 

ТАКОЙ УЗКИЙ, ЧТО ТОЛЬКО ОДНОМУ ПРОЙТИ МОЖНО, А ДВОИМ ТЕСНО. 

НЕ ХОТЕЛ БЕЛЫЙ КОЗЛИК ПОДОЖДАТЬ, ПОКА ЧЁРНЫЙ ЧЕРЕЗ МОСТИК ПЕРЕЙДЁТ, А 

ЧЁРНЫЙ КОЗЛИК НЕ ХОТЕЛ ЖДАТЬ, ПОКА БЕЛЫЙ ПЕРЕЙДЁТ. ДВИНУЛИСЬ ОНИ ОБА ПО 

МОСТИКУ, СОШЛИСЬ НА СЕРЕДИНЕ И ДАВАЙ БИТЬ ДРУГ ДРУГА ЛБАМИ И РОГАМИ. 

БИЛИСЬ, БИЛИСЬ, И КОНЧИЛОСЬ ТЕМ, ЧТО ОБА В ВОДУ УПАЛИ И УТОНУЛИ. 
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