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ВВЕДЕНИЕ  

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и 

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. При включении ребенка с 

речевыми нарушениями в образовательный процесс дошкольной образовательной 

организации обязательным условием является организация его систематического, 

адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения.  

Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 

Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР. С 

учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего общего 

образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, Федеральной Образовательной программы (далее – ФГОС ДО, Стандарт, 

ФОП), разработана настоящая адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа).  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

 Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

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

отражают следующие аспекты образовательной среды:  

Предметно пространственная развивающая образовательная среда;  

характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому;  

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционную программу). АООП для детей с ТНР 

предполагает:  

 конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих 

проявлений; 

 дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно- развивающей 



работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового 

развития детей, психологической, моторно- двигательной базы речи, профилактике 

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом;  

 определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением 

комплексных, парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных 

содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, 

имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре 

дефекта;  

 конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, 

необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования 

образовательной деятельности, обеспечения психолого- педагогических условий 

развития детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления 

предметно-развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых 

документов, перечня литературных источников.  

АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ (полностью или 6 частично), специальных методических 

пособий и дидактических материалов. Реализация АООП для детей с ТНР подразумевает 

квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме проведения 

подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:  

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), – 

познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

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

активности ребенка, как: – восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

 конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

 двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми 

нарушениями речи в общество. Коррекционная программа: 

 является неотъемлемой частью, адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи;  

 обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

 учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 



тяжелыми нарушениями речи.  

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 7 образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

 В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-

педагогически, кадровые и финансовые условия реализации программы.  

В части финансовых условий описаны особенности финансово-экономического 

обеспечения дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи. Программа также содержит рекомендации по развивающему 

оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы 

Организации.  

Система оценивания качества реализации программы Организации направлена в 

первую очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного 

процесса.  

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитии.   



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

             Обязательная часть  

1.1. Пояснительная записка.  

Адаптированная образовательная программа муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Ушьинская СОШ» (далее- МКОУ) по коррекции речи 

детей с тяжелыми нарушениями речи разработана в соответствии: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; с изменениями от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”; 

- Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149 

(далее – ФАОП ДО).  

- 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 –ФГОС ДО)  

- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 

2 «Об утверждении Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. 

№ 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Устава МКОУ «Ушьинская СОШ». 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи» (далее «Программа») предназначена для 

специалистов дошкольных организаций, в которых воспитываются дети с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - дети с ТНР).  Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая 

категория детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. К группе детей с 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. 

 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  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  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  появляется развернутая фразовая речь с выраженными элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов 

языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. Таким образом, ТНР выявляется у детей 

дошкольного возраста со следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, 

дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической 

классификации речевых нарушений).  

 

Психолого-педагогическая характеристика особенностей детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

Дети с тяжелыми речевыми нарушениями - это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи 

(Л. С.Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 

зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Под общим недоразвитием речи у детей с нормальным слухом и первично сохраненным 

интеллектом следует понимать такую форму речевой аномалии, при которой нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, относящихся, как к звуковой, так и к 

смысловой сторонам речи. При общем недоразвитием речи отмечается позднее её начало, 

скудный запас слов, аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования. 

Наличие органического поражения мозга обусловливает то, что эти дети плохо 

переносят жару, духоту, езду в транспорте, долгое качание на качелях, нередко они 

жалуются на головные боли, тошноту и головокружения. У многих из них выявляются 

различные двигательные нарушения: нарушения равновесия, координации движений, 

недифференцированность движений пальцев рук и артикуляционных движений. 

Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т.е. 

быстро устают). Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, 

двигательной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, 

болтают ногами и т.п. Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. 

Нередко возникают расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости, 

беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются заторможенность и вялость. Эти дети 

довольно быстро утомляются, причем это утомление накапливается в течение дня к вечеру, 

а также к концу недели. Утомление сказывается на общем поведении ребенка, на его 

самочувствии. Это может проявляться в усилении головных болей, расстройстве сна, 

вялости либо, напротив, повышенной двигательной активности. Таким детям трудно 

сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего 

урока. Их двигательная расторможенность может выражаться в том, что они проявляют 

двигательное беспокойство, сидя на уроке, встают, ходят по классу, выбегают в коридор во 



время урока. На перемене дети излишне возбудимы, не реагируют на замечания, а после 

перемены с трудом сосредотачиваются на уроке. 

Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и памяти, 

особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность 

регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью, 

нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность. 

Психическое состояние этих детей неустойчиво, в связи с чем их работоспособность 

резко меняется. В период психосоматического благополучия такие дети могут достигать 

довольно высоких результатов в учебе. 

Дети с функциональными отклонениями в состоянии ЦНС эмоционально 

реактивны, легко дают невротические реакции и даже расстройства в ответ на замечание, 

плохую отметку, неуважительное отношение со стороны учителя и детей. Их поведение 

может характеризоваться негативизмом, повышенной возбудимостью, агрессией или, 

напротив, повышенной застенчивостью, нерешительностью, пугливостью. Все это в целом 

свидетельствует об особом состоянии центральной нервной системы детей, страдающих 

речевыми расстройствами. 

 По клиническому составу выделяют три основные группы (Е.М. Мастюкова): 

- не осложненный вариант общего недоразвития речи, когда отсутствуют явно 

выраженные указания на поражение центральной нервной системы. Недоразвитие всех 

компонентов речи у детей сопровождается «малыми неврологическими дисфункциями», 

такими, как недостаточная регуляция мышечного тонуса, неточность двигательных 

дифференцировок и пр.; у детей наблюдается некоторая эмоционально-волевая незрелость, 

слабая регуляция произвольной деятельности и т.д.; 

- осложненный вариант общего недоразвития речи, когда собственно речевой 

дефект сочетается с рядом неврологических и психопатологических синдромов, таких, как 

синдром повышенного черепного давления, цереброастенический и неврозоподобный 

синдромы, синдромы двигательных расстройств и пр. У детей этой группы отмечается 

крайне низкая работоспособность, нарушение отдельных видов гнозиса и праксиса, 

выраженная моторная неловкость и т.д.; 

- грубое и стойкое недоразвитие речи, обусловленное органическим поражением 

речевых зон коры головного мозга. Как правило, эту группу составляют дети с моторной 

алалией. 

 По степени проявления речевого нарушения. Условно выделяют четыре уровня общего 

недоразвития речи. Каждый уровень отражает определенный период усвоения родного 

языка ребенком (А.Н.Гвоздев "Вопросы изучения детской речи"). 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной). 

Данный уровень характеризуется как "отсутствие общеупотребительных словесных 

средств общения" и соотносится с первым периодом усвоения языка. Активный словарь 

детей с тяжелым и нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. Он включает 

звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. 

Значения слов не устойчивы и не дифференцированы. Звуковые комплексы не понятны 

окружающим (пол—ли, дедушка-де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь 

представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух—уту, киска—

тита), а также совершенно не похожих на произносимое слово (воробей — де), часто 



сопровождаются жестами. 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они не 

достаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются вне точных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает 

лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и 

неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, 

полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

называют разными словами, например, паук—жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия 

действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать— дверь) или наоборот 

(кровать — спать. Небольшой словарный запас отражает непосредственно 

воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, 

дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для 

выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, 

лишенных флексий, или не изменяемых звуковых комплексов. Лишь у

 некоторых детей можно обнарижить попытки грамматического 

оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое 

значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них 

характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский 

род прилагательного и т.д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай 

карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих 

сходное звучание (например, рамка — марка, деревья—деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал. Способность воспроизводить звуковую и слоговую 

структуру слова у детей не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно 

определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается 

непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь—теф, вефь, 

веть. 

Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. Способность 

воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной 

речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна 

тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики—ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех-и четырехсложные слова с достаточно 

постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой 

анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной) 

Данный уровень характеризуется как "начатки фразовой речи" и соответствует 



периоду нормы "Усвоение грамматической структуры предложения". 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, 

но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение 

слова иногда сопровождается жестом (слово чулок—нога и жест надевания чулка, режет 

хлеб—хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного 

предмета с добавлением частицы не (помидор—яблоконе). В речи детей встречаются 

отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам 

и падежам, глаголы— по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, 

как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение 

имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети 

нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). В 

речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода, 

например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей 

не употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими 

словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются 

крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но 

эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения 

по картинке: на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает формироваться 

фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых 

событиях, о семье,о себе,о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются 

недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение 

структуры слов, аграмматизмы. Понимание речи детьми улучшается, расширяется их 

пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это 

различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов 

прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться 

не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 

элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, 

значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается 

более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 

неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в 

детской речи достигает 16-20.  

Нарушенными чаще оказываются звуки 

[С],[С'],[З],[З'],[Ц],[Ш],[Ж],[Ч],[Щ][Р],[Р'],[Т],[Т'],[Д],[Д'],[Г],[Г']. 



Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные 

артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 

слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов 

без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из 

прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в 

слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и 

прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов 

со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда— 

вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова —ава, коволя. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, 

пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед—сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно 

либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: 

клетке лев. — Клеки вефъ.  

Недостаточное усвоение звукового состава слов 

задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как 

шесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной) 

Данный уровень недоразвития характеризуется как "обиходная фразовая речь с 

пробелами лексико- грамматического и фонетического строя" и представляет собой 

своеобразный (патологический) вариант периода усвоения ребенком морфологической 

системы языка». 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные 

и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов 

дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 

вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола—зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 



употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

(памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как 

по смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные преимущественно 

употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки 

предметов—величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых 

отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало—зеркалы,копыто—копыта); склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, 

нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, 

он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по стволу); неразличение вида 

глаголов (сели, пока не перестал дождь—вместо сидели); ошибки в беспредложном и 

предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже —

неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег—снеги). 

Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным (садовник— садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение[Р]—[Л]), к слову свисток — цветы 

(смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). У 

большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звуко - 

слоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях 

при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса—кобалса). Подобные нарушения проявляются 

главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звуко-слоговой 

структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений 



слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают 

ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и 

падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 

(по Т.Б. Филичевой) 

Данный уровень характеризуется остаточными явлениями не резко выраженного общего 

недоразвития речи. Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют 

грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. Нарушения звуко-слоговой структуры слов проявляются у детей 

в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно 

удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации 

(бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), 

сокращение согласных при стечении (качихакет кань — ткачиха ткет ткань), замены 

слогов (кабукетка—табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — 

трехэтажный).Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с 

неполной сформированностью звуко-слоговой структуры слова у детей отмечаются 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление 

общей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого 

развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на 

разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых 

животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, 

пианист),частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и 

видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). При обозначении действий и признаков 

предметов дети используют типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, 

перебежал —бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном 

употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик— 

быстрый). В тоже время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой—

маленький), пространственную противоположность (далеко— близко), оценочную 

характеристику (плохой—хороший). Недостаточный уровень сформированности 

лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, 

пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много 

съел яблок). При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик 

вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные 

русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при 

образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное 



слово (большой дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща 

вместо домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-

ласкательных суффиксов (гнездко— гнездышко), суффиксов единичности (чайка — 

чаинка). На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 

практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при 

образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо 

пчеловод). Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных 

суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка—чаинка). Сложности 

возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть 

— подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа множественного 

числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования 

прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик 

красным фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я 

раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании 

числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями 

кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко - чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, 

куда сидел щенок—где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали 

которого котенка—увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы не одинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи. Отличительной особенностью детей 

четвертого уровня речевого развития являются недостатки связной речи: нарушения 

логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски 

главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную 

тему, по картине, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей 

жизни, при составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества дети 

используют в основном прозу. 

Программа предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию 

недостатков в речевом и интеллектуальном развитии, профилактику вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности. 

Коррекционно-развивающая деятельность включает логопедическую, психолого-

педагогическую работу и работу по образовательным областям (социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие), соответствующим Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО) и 

обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку 

его к школьному обучению. 

Программа разработана с учетом концептуальных положений общей и коррекционной 



педагогики, педагогической и специальной психологии. Она базируется: 

- на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве 

общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира; 

- на философской теории познания, теории речевой деятельности: о 

взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, 

синтаксический, лексический, морфологический и фонетический компоненты, 

предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование «чувства 

языка». 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы:   

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в 

области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, 

диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими 

факторами: с одной стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями 

речевого развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые 

часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном 

возрасте.  

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

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

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно 

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

 Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

 реализация адаптированной основной образовательной программы;  

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса;  

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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



норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

  формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР;  

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;  

  обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

 

Планируемые результаты освоения программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 В качестве результатов освоения парциальной программы представлены отдельные 

аспекты целевых ориентиров, которые могут служить социально-нормативными 

возрастными характеристиками возможных достижений детей в освоении культуры 

безопасности. 

1. Реализация Программы «Социокультурные истоки» представляет собой 

апробированную воспитательно-образовательную и дидактическую систему, и 

оригинальную педагогическую технологию. Программа строится на 

культурологической основе, соответствует светскому характеру образования, 

содержание программы основано на российских культурных традициях. 

2. Цели и задачи по реализации программы «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности 

«Маленькие грамотные финансисты». 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

Цель раскрыть ребенку окружающий его предметный мир как мир духовных и 

материальных ценностей, как часть общечеловеческой культуры, сформировать основы 

экономических компетенций и финансовую грамотность у детей старшего дошкольного 

возраста. 

 Задачи: 

 сформировать у детей представление о потребностях человека на основе 

экономических понятий: экономика, потребности, нормы жизни, товар, продукт, 

услуга, потребители; 

 дать представление детям о разных видах ресурсов, понятии «экономия ресурсов»; о 

производителях товаров и услуг; 

 расширить представление об обмене товарами и услугами, о понятии «рынок», «спрос», 

«предложение», «цена», «заработная плата»; 

 создать на основе принципа интеграции видов детской деятельности, условия для 

решения практических задач самими детьми; 

 познакомить детей с экономическими терминами через экономический словарь, 

кроссворд, игру, значимость жизненно важных потребностей человека; 

 заложить основы экономического образа мышления у ребѐнка – дошкольника. 



Развивающие задачи: 

 развивать ответственность, предприимчивость, расчетливость, самостоятельность. 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать у детей навыки и привычки речевого этикета, культурного поведения в 

быту. 

 

1.1.2. Принципы и подходы Программы  

В соответствии со стандартом ДО Программа построена на следующих 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 ДОО) и обучающихся.  

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество ДОО с семьей.  

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся.  

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: ДОО 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 с ФГОС ДО 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: ФГОС ДО, и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых ДОО должна разработать свою 

адаптированную образовательную программу. При этом за ДОО остаётся право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп обучающихся, их психофизических особенностей, 

запросов родителей (законных представителей).  

Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи реализуется в группах 

общеразвивающей направленности: 

- разновозрастная группа для детей с тяжелыми нарушениями речи (4-7 (8) лет). 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Реализация Программы «Социокультурные истоки» представляет собой 

апробированную воспитательно-образовательную и дидактическую систему, и 

оригинальную педагогическую технологию. Программа строится на культурологической 

основе, соответствует светскому характеру образования, содержание программы основано 

на российских культурных традициях. 

  Цель: приобщить детей к духовно-нравственной основе, способствующей выходу 

на целостное развитие личности. 

 Для достижения указанной цели предусматривает выполнение следующих задач: 

 Воспитывать в детях: милосердие, сострадание, умение прощать обиды, желание 

помогать нуждающимся, быть терпимыми, мирными во взаимоотношениях со всеми. 

 Учить быть примером для других не на словах, а на деле, избегать зла, зависти – 

довольствоваться тем, что имеешь, уметь просить прощения, поступать честно, 

никогда не делать другим того, чего не желаешь себе. 

 Совершенствовать художественный вкус, развивать творческий потенциал каждого 

ребенка. 

 Формировать художественно-речевые навыки, пополнять словарь детей. 

 Воспитывать духовно-нравственные чувства, раскрывая значение православия в 

жизни человека, как действие любви, добра, человечности, единения. 

 Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей, ознакомление 

родителей с основами педагогики и психологии, формирование представлений о 

формах семейного уклада. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы:  

В соответствии с ФГОС ДО, ФОП 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 Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

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

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры реализации АОП ДО детьми дошкольного возраста с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров.  

 

возраст К концу данного возрастного этапа ребенок: 

младший  способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками; 

 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к 

расширению понимания речи; 

 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

 пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 

 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными 

по степени сложности синтаксическими конструкциями; 

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после 

прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из 

двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); 

 рассказывает двустишья использует слова, простые предложения, 

состоящие из двух-трех слов, которые могут сопровождаться жестами; 

 произносит простые по артикуляции звуки; 

 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых слогов; 

 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий 

(воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 

 соблюдает в игре элементарные правила; 

 осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры; 

 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

 замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого; 

 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 



 показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три формы; 

 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» 

(«самый маленький»); 

 усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных 

пределах счета); 

 знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь); 

 эмоционально положительно относится ко всем видам детской 

деятельности, ее процессу и результатам; 

 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

 планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

 с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; 

 осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.); 

 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, 

(движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и 

перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

 действует в соответствии с инструкцией; 

 выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения 

и перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями 

инструктора по физической культуре (воспитателя); 

 стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

 выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью взрослого; 

 с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы 

взрослого. 

средний  проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

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

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

 использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью взрослого рассказывает по картинке; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций; 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 



 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

 занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, 

а затем самостоятельно; 

 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; 

 использует схему для ориентировки в пространстве; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 

проявляет словотворчество; 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

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

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

 использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью взрослого рассказывает по картинке; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций; 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную 



независимость от взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

 занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, 

а затем самостоятельно; 

 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; 

 использует схему для ориентировки в пространстве; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 

проявляет словотворчество; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

 знает основные цвета и их оттенки; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе; 

 описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

 самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за 

вещами личного пользования. 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

на этапе 

завершения 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 



освоения 

Программы 

явлениях окружающего мира;  

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

 правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

 составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза;  

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.;  

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;  

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику;  

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, 

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки;  

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого;  

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и 

т. п.;  

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности;  

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество 

в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя 

при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения;  

 определяет времена года, части суток;  

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  



 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; – составляет рассказы по сюжетным 

картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры;  

 составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта;  

 владеет предпосылками овладения грамотой;  

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности;  

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор;  

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; – сопереживает 

персонажам художественных произведений;  

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные 

и разнонаправленные движения;  

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений;  

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта;  

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

 

 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов.  

 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, 

содержание и организацию образовательной деятельности. Педагогическая диагностика 

является основой для целенаправленной деятельности педагога, начальным и 

завершающим этапом проектирования образовательного процесса в дошкольной группе. Ее 

функция заключается в обеспечении эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. Цели педагогической диагностики, 

а также особенности её проведения определяются требованиями ФГОС ДО.  

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики. Вопрос о 

её проведении для получения информации о динамике возрастного развития ребёнка и 

успешности освоения им Программы, формах организации и методах решается 



непосредственно ДОО. Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры 

дошкольного образования и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся  

Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических 

действий и осуществляется их дальнейшее планирование. Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. Основная задача диагностики – получение 

информации об индивидуальных особенностях развития ребенка.  

На основании этой информации разрабатываются рекомендации для воспитателей и 

родителей (законных представителей) по организации образовательной деятельности, 

планированию индивидуальной образовательной деятельности.  

Педагогическая диагностика проводится в начале и в конце учебного года. 

Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 

индивидуальную динамику развития ребенка. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей проводится в произвольной форме на основе 

малоформализованных диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, 

анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, 

поделок и др.), специальных диагностических ситуаций. При необходимости используются 

специальные методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития. Ведущим методом педагогической 

диагностики является наблюдение. Осуществляя педагогическую диагностику, педагог 

наблюдает за поведением ребенка в естественных условиях, в разных видах деятельности, 

специфичных для детей раннего и дошкольного возраста. Ориентирами для наблюдения 

являются возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как обобщенные 

показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 

соответствующих образовательных областях. Педагог может установить соответствие 

общих планируемых результатов с результатами достижений ребенка в каждой 

образовательной области. В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту 

проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в 

деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости 

показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону 

актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о 



проявлении субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии.  

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог 

выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения 

является карта развития ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, отразив 

показатели возрастного развития ребенка, критерии их оценки. Фиксация данных 

наблюдения позволят педагогу отследить, выявить и проанализировать динамику в 

развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать 

образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и 

его потребностей. Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в 

свободной форме, которые позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к 

определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей 

действительности и др.  

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по 

лепке, построек, поделок и др.). Полученные в процессе анализа качественные 

характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной 

деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых 

педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую среду, 

мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, 

осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. При необходимости 

используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения трудностей в 

освоении образовательной программы), которую проводят квалифицированные 

специалисты (педагоги-психологи).  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей).  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи.  

Система мониторинга динамики развития, обучающихся с ОВЗ.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности МКОУ в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития МКОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МКОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы. Это позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 



Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

МКОУ, предоставляя обратную связь о качестве её образовательной деятельности. 

Формы, периодичность, решаемые задачи и способы фиксации результатов 

педагогической диагностики:   

Формы проведения 

педагогической 

диагностики  

Решаемые  задачи (с 

указанием возрастных 

категория обучающихся)  

Периодичность, 

ответственные  

Способы 

фиксации  

Педагогическое 

наблюдение  

1. Определение исходного, 

промежуточного и итогового 

показателей качества 

выполнения задач 

образовательных областей 

(обязательная часть)  

Начальный 

этап 

освоения 

Программы, 

воспитатель, 

учитель-

логопед 

Карты 

наблюдений, 

речевые 

карты  

  

Анализ продуктов 

детской 

деятельности  

2. Определение результатов 

решения воспитательных 

задач  

Игровые проблемные 

ситуации  

3.Уточнение/ 

подтверждение данных 

проведения диагностики  

По мере 

необходимости, 

воспитатель, 

учитель-

логопед 

Карты 

наблюдений  

  

Цели психологической диагностики: своевременное определение проблем в развитии 

детей, определение необходимости и направлений индивидуально-дифференцированного 

психологического сопровождения семей и детей.  

  

Формы 

проведения 

психологической 

диагностики, 

инструментарий 

Решаемые задачи (с 

указанием возрастных 

категории обучающихся) 

Периодичность, 

ответственные 

Способы 

фиксации 

«Экспресс 

диагностика 

готовности к 

школе» 

Н.В.Дятко,  

К. Вархотова,   

Е.В.Сазонова,  

Тест школьной 

Определение готовности 

детей старшего 

дошкольного возраста к 

школьному обучению  

На этапе 

завершения ДО, 

педагог-психолог  

Индивидуальны

й протокол, 

анализтические 

таблицы  



зрелости  Керна  

Йирасека  

Методики:  

С.Д. Забрамная,  

О.В. Боровик,   

Е.А. Стребелева,  

Р.С. Немов,   

А.Р. Лурия,   

С.Г. Яекобсон,   

В.Г. Щур  

-определение особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся, в том 

числе с трудностями 

освоения  

Программы и 

социализации в ДОО, - 

выявление детей с 

проблемами развития  

эмоциональной, 

интеллектуальной сферы  

При 

 проектировании  

КРР, по мере 

необходимости, 

для прохождения 

ТПМПК, педагог-

психолог  

Протоколы, 

аналитические 

таблица, 

психологопедаг

огические 

характеристики

, заключение 

педагога 

психолога.  

  

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагоги выстраивают взаимодействие с детьми, организует развивающую 

предметно- пространственную образовательную среду, мотивирующую активную 

творческую деятельность воспитанников, составляет индивидуальные образовательные 

маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно 

проектирует образовательный процесс.  

Логопедическое обследование - диагностика проводится периодичностью 2 раза в год 

(в начале учебного года и в конце), может иметь место проведение промежуточной 

диагностики для уточнения образовательного маршрута, обучающегося.  

Оценка достижения планируемых результатов осуществляется в результате 

диагностики развития ребенка, которая проводится дважды в год педагогами МКОУ. 

Результаты диагностики (первичной и динамической) обсуждаются на психолого-

педагогическом консилиуме. 

Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей полностью 

соответствует рекомендованной примерной АООП для детей с ТНР Н.В.Нищевой 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf 

  

Планируемые результаты освоения программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Планируемые результаты освоения   Программы «Социокультурные истоки»: 

 первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их родителями системы 

социокультурных категорий и ценностей; 

• развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выражать вое мнение, 

договариваться, приходить к согласию и т.д.). 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf


•  развитие управленческих способностей (способность осуществлять выбор на основе 

нравственных ценностей, целенаправленно действовать и достигать результата); 

•  развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема высказываний); 

• развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение числа позитивных 

контактов); 

•  создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в начальной школе, что 

обусловлено единой системой социокультурных ценностей и универсальностью 

используемых педагогических технологий. 

Критерии оценки:   

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогического мониторинга — карты наблюдений детского 

развития. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МКОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание 

созданных в МКОУ условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МКОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 



эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

 различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе поддерживает ценности развития и 

позитивной социализации ребенка дошкольного возраста с ТНР; 



II. Содержательный раздел Программы  

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях.  

В содержательном разделе Программы представлены:  

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 

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 

т.ч. развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных и 

парциальных программах;  

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

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей, 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 ДОО, педагогическим коллективом ДОО.  

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 индивидуальные 

различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи обучающихся.  

В группах общей направленности осуществляется реализация АОП ДО для 

обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей.  

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, опирается на основные положения возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 



задач. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее — 

образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в МКОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 



деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно- двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

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

Образование детей осуществляется на русском языке — государственном языке 

Российской Федерации. 

Виды деятельности в дошкольном возрасте (4года –7(8) лет) 

 Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры. 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками). 

 Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними). 

 Восприятие художественной литературы и фольклора. 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице). 

 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал. 

 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация). 

 Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах). 

 Двигательная деятельность (овладение основными движениями). 

Целостность педагогического процесса в группах компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи обеспечивается реализацией комплексных и 

парциальных программ, перечисленных ниже. 

 

2.1.1.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: (ФГОС ДО п. 

2.6). 

 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.  

 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

 Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой 

ступени образования предполагает следующие направления работы:  

 формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и людей;  

 воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;  

 обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не нравится»).  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд.  

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевого 

негативизма.  

Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к окружающим 

взрослым и детям положительную направленность. В ходе обучающих игр с детьми 

первого уровня речевого развития взрослые организуют игровые ситуации, позволяющие 

детям с помощью невербальных и вербальных средств общения выражать радость от 

достижения целей, вступать в общение со сверстниками: парное или в малых группах (два-

три ребенка). В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей о цвете предметов 

(красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их детей различать предметы по 

цвету (противопоставление по принципу «такой – не такой», выбор предметов одного цвета 

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

цвету предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет предмета со словом.  

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. 

п. формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, 

навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью. Всеми педагогами 

образовательной организации в подборе доступного детям речевого материала 

применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с 

ТНР, учитывается коррекционная направленность всего педагогического процесса.  

Взрослые обучают детей использовать невербальные и вербальные средства 

общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, 

элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, 

демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей.  



Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-

логопедом.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» должны стать родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Направлен

ие работы 

Содержание работы  

Формиров

ание 

общеприн

ятых норм 

поведения  

Приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным).  

Учить детей сообща играть, трудиться, заниматься; развивать 

стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. Учить заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  

Ребенок в 

семье и 

сообществ

е  

Образ Я. Закреплять умение называть свое имя. Упражнения на 

ориентировку в собственном теле. Формирование умения показывать и 

называть голову (глаза, нос, рот, уши, шею, туловище, руки, ноги). Игры 

и этюды с картинками, изображающими основные эмоции и их главные 

признаки (выражение глаз; положение губ, бровей и др.). Закрепление в 

речи детей названий основных эмоциональных состояний: смеется, 

плачет, радуется, грустит.  

Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка (мама, папа, 

бабушка, дедушка, брат, сестра). Поощрять умение называть имена 

членов своей семьи. Ролевые игры, отражающие ситуации доброго, 

заботливого отношения членов семьи друг к другу.  

Ролевые и дидактические игры, в которых дети получают представления 

о занятиях и труде членов семьи («Что умеет делать мама, папа, 

бабушка»). Обучение детей составлению двух-, трехсловных 

предложений о занятиях членов семьи, включающих усвоенные 

существительные в именительном падеже, вопросительные и 

указательные слова.  

Игры и игровые упражнения, направленные на знакомство детей с 

основными предметами быта и убранства дома (посуда, мебель, самые 

необходимые бытовые приборы, предметы народного творчества).  

Развитие игровой и театрализованной деятельности:  

Подвижны

е игры  

При проведении подвижных игр вызывать у детей положительные 

эмоции. Развивать у детей стремление к достижению цели, лучей 

координации движений, более точной ориентировки в пространстве и 

игровых правилах, в ускоренном темпе выполнения заданий. Приучать 

детей взаимодействовать во время игр, вежливо обращаться друг с 

другом, оказывать помощь и поддержку.  

Дидактиче

ские игры  

Подбор предметов по цвету и величине (большие, средние, маленькие; 2-

3 цветов), собирание пирамидки из уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Собирание 



картинки из 4-6 частей.  

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. Игры со строительными материалами и 

дидактическими игрушками (сборно- разборными, мозаикой, палочками).  

Сюжетно-

ролевые 

игры  

Игры с сюжетными игрушками, игры-имитации (передача в движении 

образов кукол, животных, птиц).  

Игры с полифункциональным игровым оборудованием, мягкой 

модульной детской мебелью (создание построек в игре, 

пространственное расположение мягкой детской мебели для игры: 

строим стол, диван, стул, кроватку; располагаемся на диване, стульях, за 

столом для игр с куклами, мягкими образными игрушками и т. п.).  

Обучающие игры с реальными предметами, с предметами заместителями 

с последующей ориентацией детей на самостоятельное их использование 

в сюжетных играх. Проигрывание вместе с взрослыми простых сюжетов: 

цепочек связанных по смыслу игровых действий с образными игрушками 

и атрибутами для игры (кукольная одежда, игрушечная  

посуда, детские технические приборы: пылесос, микроволновая печь, 

детский телефон и др.). Включение детей в несложный ролевый диалог, 

называние себя в игровой роли в играх «Дочки-матери», («Семья», 

«Автобус», «Магазин», «Доктор», «Улица» и др. 

Театрализова

нные игры  
Игры-имитации отдельных действий человека, животных и 

демонстрация основных эмоций человека.  

Игры-имитации образов хорошо знакомых сказочных персонажей 

(косолапый мишка идет к теремку, дедушка пытается вытащить репку и 

др.)  

Бессловесные игры-импровизации с одним персонажем по текстам 

стихов и прибауток, которые рассказывает воспитатель («Заинька, 

попляши...»).  

Игры-импровизации по текстам коротких сказок, рассказов и стихов, 

которые рассказывает педагог. Инсценировка фрагментов сказок, 

стихотворений вместе с взрослым.  

Совместна

я трудовая 

деятельнос

ть  

Наблюдение за трудом взрослых, обращая внимание детей на то, как и 

что делает взрослый, для чего он выполняет те или иные трудовые 

действия. Обучение детей умениям узнавать, показывать и называть 

некоторые трудовые действия.  

Совместная деятельность с детьми по поддержанию порядка в 

групповой комнате: обучение умениям приносить нужную вещь, собирать 

разбросанные игрушки, класть их на место, складывать в коробку кубики, 

ставить в «гараж» машины, а книги на полку. Упражнения на 

формирование навыков самостоятельного обращения с детской мебелью: 

переносить, ставить стульчики, садиться за стол на детский стульчик и т. 

п.  

Педагогические ситуации, направленные на воспитание у детей умений 

поддерживать порядок в групповой комнате.  

Организация в игровой форме посильного участия (вместе с  



взрослыми) в уборке участка детского сада: собирать опавшие листья, 

уносить их на носилках в мусорную корзину, сгребать снег, посыпать 

дорожки песком и т. п.  

Формирова

ние основ 

безопаснос

ти:  

Знакомство детей с простыми и понятными для них правилами 

поведения в детской организации: во время игры не мешать друг другу, 

не причинять боль себе и другим детям.  

Объяснение детям запрещающих правил поведения: нельзя брать в рот 

несъедобные предметы, нельзя засовывать предметы в нос, в ухо, так как 

это опасно.  

В практических упражнениях развитие у детей умения аккуратно 

перемещаться между предметами мебели в групповой комнате, 

спокойно, держась за перила, спускаться по лестнице и др. Во время 

прогулки по территории детской организации рассматривание 

различных растений и разъяснение правил безопасного для 

окружающей природы поведения (нельзя рвать листья, срывать цветы и 

т. п.). Элементарные беседы с детьми о правильных способах 

взаимодействия с растениями и животными, не нанося им вреда, не 

пугая животных. Наблюдения за кошкой, собакой, которая гуляет с 

хозяином на поводке, за птицами, не беспокоя их, и не причиняя им 

вреда.  

Совместные с детьми игры с сюжетными игрушками (большого размера), 

в процессе которых выполняются действия, отражающие  

безопасные поведение и действия.  

Обучающие игры с реальными предметами, с предметами заместителями; 

ориентация детей на самостоятельное их использование в сюжетных 

играх на темы безопасного поведения в доме, в природе, на улице. В 

игровых ситуациях побуждение детей выражать с помощью вербальных и 

невербальных средств радость от выполнения правил безопасного 

поведения, вступать в общение со сверстниками (парное, в малых 

группах)  

Чтение детям потешек, стихотворений, коротких рассказов, в которых 

говорится об источниках опасности для детей и элементарных правилах 

безопасного поведения на улице, в природе, в доме 

  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд. 

 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с 

ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 



взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах 

и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками 

с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде 

всего, речевую активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях 

обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в 

сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной 

деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально- коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом. 

 Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом.  

Для формирования коммуникативных способностей детей среднего дошкольного 

возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько 

та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства 

общения (вербальные и невербальные). В образовательной процесс в области «Социально-

коммуникативное развитие» желательно вовлекать родителей детей, а также всех 

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

  

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)  

Направление 

работы 

Содержание работы 

Формирование 

общепринятых 

норм поведения 

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных 

ситуациях. Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, 

смелость, желание быть справедливым.  



Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки.  

Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг 

другу. Формировать навык бережного отношения к вещам.  

Формирование гендерных и гражданских чувств  

Продолжать полоролевое воспитание.  

Воспитывать уважительные отношения к сверстникам своего и 

противоположного пола.  

Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, 

настоящем и будущем.  

Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского 

сада, в оформлении помещений.  

Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его 

достопримечательностями, названиями улиц, на которых живут 

дети, и находится детский сад.  

Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному 

значению.  

Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых 

действиях их представителей.  

Формировать первичные представления о государственных 

праздниках (Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, 9 

мая). 

Ребенок в семье и 

сообществе  

Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее 

членах и ее истории.  

Расширять представления детей о правах и обязанностях детей 

Развитие игровой 

и 

театрализованной 

деятельности 

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и 

творческие способности, наблюдательность, подражательность, 

активность, инициативность, коммуникативные навыки, 

взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. 

Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 

Подвижные игры Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, 

способность ориентироваться в пространстве, активизировать 

мышечный тонус, совершенствовать координацию движений. 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с 

группой сверстников.  

Настольно-

печатные 

дидактические 

игры 

Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с 

правилами (лото, домино, игры- «ходилки»), умение играть 

сообща, уступать друг другу. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в 

игре на основе осмысления профессиональной деятельности 

взрослых. Формировать умение объединяться для игры, 

распределять роли, совершать действия в соответствии с общим 

замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными 

действиями достигать результата, самостоятельно создавать 

игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы-заместители. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки 

из строительного материала.  

Театрализованные 

игры 

Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать 

разыгрыванию несложных представлений по знакомой сказке, 

проведению театрализованных игр во всех видах театра. 

Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и 



впечатлений.  

Совместная 

трудовая 

деятельность 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание 

трудиться, выполнять поручения взрослых, помогать старшим и 

друг другу, оценивать результаты совей работы. Формировать 

понимание необходимости и важности труда взрослых. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, 

опрятности. Учить поддерживать порядок в групповом 

помещении, раздевалке, на участке. Учить выполнять обязанности 

дежурных по столовой и в центре природы. Учить помогать 

воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях 

оборудование. Формировать умение делать поделки для 

оформления группового помещения, игрушки и пособия для игр и 

занятий. Учить экономно использовать материалы, работать 

аккуратно, убирать свое рабочее место.  

Формирование 

основ 

безопасности в 

быту, социуме, 

природе  

Формирование предпосылок экологического сознания 

 Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в 

детском саду (на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в 

раздевалке, в туалетной комнате), в спортивном зале, на участке 

(возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на игровых 

площадках. Формировать навыки поведения с незнакомыми 

людьми. Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и 

отчества мамы и папы, домашнего адреса и телефона. 

Совершенствовать представления о Правилах дорожного движения 

и навыки безопасного поведения на улицах города, на остановках, 

в транспорте. Познакомить детей с некоторыми дорожными 

знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный переход», 

«Остановка общественного транспорта», «Велосипедная 

дорожка»). Сформировать представления о специальном 

транспорте («скорая помощь», полиция, пожарная машина). 

Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и 

культуры поведения в природе. Совершенствовать представления 

о безопасном взаимодействии с растениями и животными. 

Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в 

природе. Формировать умение одеваться по погоде. 

 

Образовательная деятельность 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 т.ч. моральным, на обогащение 

первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

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

речевой деятельности, по 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.  

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, арт-терапии. 

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.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

соответствует содержанию программ: 

- Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. / Под ред. Н.В. Нищевой Н.В. - Санкт-Петербург: Детство-

Пресс, 2003г.; 

- От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, М.: Просвещение, 2014; 

 

2.1.2. Познавательное развитие  

В познавательной области основными задачами образовательной деятельности с 

детьми являются создание условий для:  

 развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации;  

 формирования познавательных действий, становления сознания;  

 развития воображения и творческой активности;  

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, 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 

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.  

  

Направление 

работы 

Содержание работы 

Развитие 

математических 

представлений.  

Формирование y детей представлений о возможности 

объединения в множества любых предметов: однородных; 

однородных и с отдельными признаками различии (например, по 

величине, цвету); разнородных c признаками сходства  

(например, по величине, цвету). Игры и упражнения на 

объединение разнообразных предметов в множества.  



Формирование 

количественных 

представлений.  

Формирование y детей представлений о возможности 

разъединения множества, составленного из любых предметов. Игры 

и упражнения на выделение одного, двух предметов из множества.  

Игровые упражнения на действия присчитывания: к каждому 

объекту может быть присоединен только один объект. Эти игры 

проводит педагог, a ребенок контролирует его (правильно - 

неправильно), используя вербальные и невербальные средства 

общения: показ рукой, остановку руки взрослого при ошибочных 

действиях.  

Игры и упражнения на обозначение общего количества 

сосчитанных объектов последним произнесенным числом. Со 

провождение обводящим движением руки и показом  

сосчитанного количества на пальцах. Упражнения выполняет 

педагог, a ребенок контролирует: правильно - неправильно.  

Формирование y детей представлений о том, что любая 

совокупность объектов может быть сосчитана игровые упражнения, 

включающие показ действий счета объектов в любом порядке.  

Упражнения на формирование представлений о составе числа в 

пределах двух.  

Задания на соотнесение отдельных единиц множества c 

пальцами, другими предметами без пересчета (педагог учит детей 

последовательно прикасаться к каждому предмету или картинке 

пальцем, подготавливая их к последовательному пересчету 

количества предметов).  

Упражнения в развернутом предметном счете.  

Выполнение заданий на выбор соответствующего количества 

предметов без пересчета и c пересчетом, c проверкой своих действий 

способами прикладывания (или накладывания) предметов или 

картинок друг к другу.  

Последовательное выделение каждого предмета или картинки 

(в пределах трех) на основе использования зрительного и (или) 

тактильного анализаторов.  

Идентификация и выделение по словесной инструкции 

предметных множеств: одного, двух, многих предметов.  

Практические и игровые упражнения на соотнесение 

плоскостных и пространственных фигур. Рисование круга, квадрата, 

треугольника c помощью взрослого или самостоятельно по 

трафаретам, по опорным точкам.  

Формирование 

представлений 

о форме.  

Лепка пространственных тел из пластилина, пата и т. п.  

Дидактические игры и игровые упражнения на идентификацию и 

выделение предметов c ориентировкой на форму по словесной 

инструкции на основе сравнения и установления их сходства и 

различия: «такой - не такой».  



Формирование 

представлений 

o величине.  

Сопоставление двух объектов по величине (большой - 

маленький, больше - меньше, длинный - короткий); использование 

приемов наложения и приложения.  

Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам изображений 

различной величины по опорным точкам (вместе с взрослым и 

самостоятельно).  

Формирование 

представлений 

о пространстве.  

Перемещение в пространстве комнаты, с помощью взрослого, по 

словесной инструкции и самостоятельно.  

Практические упражнения на ориентировку в схеме тела и лица 

(руки, ноги, голова, туловище, глаза, нос, уши).  

Обводка ладони и пальцев карандашом c помощью взрослого, 

показ и соотнесение руки c контурным изображением, 

соответствующим определенному положению руки в играх типа 

«Сделай, как кукла», «Сделай так же, как нарисовано» и т. п.  

Игровые упражнения, связанные c перемещением в пространстве, 

изменением положения частей тела (поднять руки, вытянуть их 

вперед, поднять одну руку) по подражанию действиям взрослого, по 

образцу, по словесной инструкции.  

Формирование 

временных 

представлений.  

Использование вербальных и невербальных средств в процессе 

называния и показа пространственных отношений, сопровождение 

действий речью или пантомимическими движениями (длинный - 

руки разводятся в стороны, демонстрируя протяженность).  

Игры и упражнения на выделение контрастных времен года по их 

наиболее характерным признакам (например, лето и зима), 

называние этих времен года и их основных признаков. 

Практические занятия и игровые упражнения по ознакомлению c 

астрономическими объектами: солнце, луна, звезды (показ на небе 

и на иллюстрациях). Имитация действий, соответствующих 

действиям людей, животных, состоянию растений в разное время 

суток (утром, днем и ночью), по подражанию действиям взрослого, 

по образцу, a затем по словесной инструкции.  



Формировани

е целостной 

картины 

окружающего 

мира: 

Ознакомлени

е с 

предметным 

окружением.  

Знакомство с предметами ближайшего окружения (в 

соответствии с лексическими темами), их функциональным 

назначением. Знакомство детей с разнообразием материалов, 

бумаги и тканей, формирование и обогащение опыта их игровых 

действий с бумагой, тканью и разнообразными бросовыми 

материалами (скорлупа грецких орехов, яиц, баночки из-под 

различных продуктов питания). Практические действия (вместе с 

педагогом), в ходе которых дети узнают о характерных 

особенностях бумаги (на ней можно рисовать, в нее можно 

заворачивать, она рвется, не тонет в воде). Практические действия 

(вместе с педагогом) по ознакомлению с характерными 

особенностями ткани (ее можно намочить и отжать, ею можно 

вытирать различные поверхности, ее можно складывать, 

скатывать, завязывать узелком, из нее можно шить).  

В игровых упражнениях формирование у детей сенсорно- 

перцептивных способностей: узнавать материал зрительно, на 

ощупь и по характерным звукам в момент действий с ним. 

Развивать простейшие обобщения, группировать и 

классифицировать знакомые предметы.  

Ознакомление 

с социальным 

миром.  

Знакомство с ближайшим окружением (основными объектами 

городской инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская.  

Формирование интереса к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города, в котором 

живут, любимые места посещения в городе с родителями.  

Знания о профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширение и обогащение представлений  

о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание 

детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые  

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые 

помогают трудиться.  



Ознакомление 

с миром 

природы.  

Наблюдение, игровые ситуации, отобразительные игры и этюды, 

направленные на знакомство детей с особенностями взаимосвязи и 

взаимозависимости жизнедеятельности человека и природы. 

Формирование y детей понимания, что растения - живые организмы 

(им больно, они могут погибнуть, если за ними не ухаживать). 

Наблюдение за ростом растений в уголке природы в детском саду, 

дома, на улице. Растения летом и зимой: в саду, в огороде, в лесу 

(зависит от местных природных условий). Наблюдение за трудом 

взрослых в природе, элементарные трудовые поручения по уходу за 

растениями (вместе с взрослым). Рассматривание иллюстраций о 

заботливом отношении человека к растениям  

Беседы, в ходе которых дети узнают o значении растений в жизни 

человека (использование в питании, в изготовлении предметов,  

необходимых в быту и т. д.). Рассматривание мебели, игрушек из 

дерева.  

Чтение литературных произведений o растениях и беседы по ним 

c использованием натуральных растений, их моделей, игрушек, 

картинок, комментированного рисования (выполняет взрослый), 

детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. Сезонные 

наблюдения.  

Познавательна

я 

исследовательс

кая 

деятельность.  

Игры и игровые упражнения на ознакомление детей c 

разнообразием звуков.  

Игры, предметно-практическая деятельность по ознакомлению c 

цветом в природе.  

Знакомство детей с водой, песком и другими сыпучими 

материалами. Объяснение и показ детям, как можно играть с ними 

в помещении и на улице, какие предметы и орудия можно 

использовать в игре.  

  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

формирование элементарных математических представлений.  

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

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

временные и другие связи, и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

1) конструирование; 

2)  развитие представлений о себе и окружающем мире; 



3)  элементарные математические представления.  

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий. Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов.  

Воспитатели организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 

деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они 

обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружающем мире в процессе 

изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все 

режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

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

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д.  

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить 

их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

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

литературные произведения по ролям.  

Сенсорное 

развитие 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов 

обследования предметов.  

Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние).  

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, 

размера) на основе развития образной категоризации.  

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами 

осязательного обследования предметов. 

 Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и 

различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного 

звучания нескольких игрушек или предметов-заместителей. 

 Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и 

различение больших и маленьких предметов; предметов разных 

форм; предметов, окрашенных в разные цвета.  

Осуществить переход от полимодального тактильно-

кинестетически - зрительного к мономодальному зрительному 

восприятию.  

Развитие 

психических 

функций. 

 

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, 

высоких и низких звуков.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и 

разрезными картинками, кубиками и пазлами.  

Развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов. 

Формирование целостной картины мира 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, 

помещении детского сада, на участке.  

Формировать представление о мире предметов, необходимых 

человеку, их назначении; частях, из которых они состоят; 

материалах, из которых они сделаны.  

Воспитывать бережное отношение к вещам.  



Формировать представления о смене времен года, их 

очередности. Научить узнавать и различать времена года по 

существенным признакам сезона. 

 Формировать представления о многообразии природных 

явлений, о сезонных изменениях в природе  

Формировать представления о том, что растения — это живые 

существа. Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними 

цветами, полевыми и луговыми цветами. Учить узнавать деревья 

по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям 

стволов. Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, 

ягодах, местах их произрастания, цвете, форме, размере; о 

блюдах, которые можно из них приготовить. Формировать 

представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, 

об особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде людей 

по уходу за домашними животными.  

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных 

особенностях их внешнего вида, образе жизни.  

Формировать представления об аквариумных рыбках, их 

внешнем виде, образе жизни, уходе за ними.  

Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками.  

Формировать представления о насекомых, их особенностях, 

образе жизни.  

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе 

Развитие 

математических 

представлений 

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Обучать 

отсчитыванию предметов из большего количества. Ввести в 

активный словарь количественные и порядковые числительные (в 

пределах пяти).  

Учить отвечать на вопросы сколько всего? Который по счету? 

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две 

неравных группы двумя способами: добавляя к меньшей группе 

недостающий предмет или убирая из большей группы лишний 

предмет.  

Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в 

условиях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, отличаются по размерам. 

 Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем 

наложения и приложения).  

Формировать навык сравнения предметов сразу по двум 

признакам. Формировать умение сравнивать до пяти предметов 

разной длины, высоты, раскладывая их в возрастающем и 

убывающем порядке.  

Формировать умение узнавать, различать и называть 

геометрические формы, соотносить формы предметов с 

геометрическими фигурами.  

Обучать группировке геометрических фигур по цвету, форме, 

размеру. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости. Обучать различению контрастных и смежных частей 

суток, определению их последовательности.  

Формировать представления о смене времен года и их 



очередности. 

 

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.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам:  

― конструирование;  

― развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

― 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.  

  

2.1.3. 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.  

  

Направление 

работы  

Содержание работы  

Развивающая 

речевая среда.  

Предметно-игровые ситуации, стимулирующие желание ребенка 

устанавливать контакт с взрослыми c другими детьми. Совместная 

деятельность взрослого и ребенка, взрослого и малых групп детей на 

основе игрушек, подвижных и ролевых игр, направленная на 

формирование навыков взаимодействия «ребенок - взрослый», 

«ребенок - ребенок». Создание ситуаций, воспитывающих y ребенка 

уверенность в своих силах. Привлечение детей к предметным и 

ролевым играм, стимулирующим их интерес к игровой деятельности и 

развитие умения участвовать в игре.  

Формирование 

звуковой 

культуры речи.  

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных 

и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных 

фраз (из 2-4 слов).  

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания  

Формирование 

словаря.  

Развитие на основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении понимания речи и активизация словарного запаса 

(существительные, глаголы, прилагательные, наречия).  

Понимание речи взрослого без наглядного сопровождения. Развитие 

умения детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру.  

Употребление усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  

Формирование 

грамматического 

строя речи  

Закрепление и самостоятельное использование отработанных 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей при 

демонстрации действий и по сюжетным картинкам.  

Формирование 

связной речи  

Создание условий для использования детьми ситуативной речи и 

общении друг c другом и с взрослыми (в различных видах 

деятельности).  

Обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы 

при демонстрации действий, по картинкам, по прочитанной сказке; 

заучивание двустиший и простых потешек, коротких стихотворений и 

сказок вместе с взрослым (взрослый начинает, ребенок добавляет слово 

или словосочетание) (интеграция c логопедической работой). 

Рассматривание картин и картинок c содержанием, доступным детям, и 

беседы по ним: иллюстраций к сказкам, изображений игрушек, игровых 

ситуаций, природы, животных, прогулок в разное время года и т. п.  

Игровая 

деятельность по 

Игровые ситуации, в которых дети по иллюстрациям узнают 

сказки, потешки, стихотворения.  



развитию 

навыков 

речевого 

взаимодействия.  

Разыгрывание ситуаций (отобразительные игры) c использованием 

пантомимических средств.  

Отображение содержания картинок c помощью персонажей 

пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, 

наглядных объемных и плоскостных моделей. Игры  

и упражнения на уточнение и закрепление естественно го звучания 

голоса ребенка, развитие силы голоса и устойчивости звучания 

(пропевание гласных).  

Стимулирование эмоционального общения детей. Игры и 

упражнения на совершенствование умения детей выполнять 

произвольные движения руками, ногами, головой, глазами, языком, 

пальцами и кистями рук по подражанию и по словесной инструкции 

(отдельные, попеременные и последовательные движения).  

Совместное выполнение театрализованных действий c 

использованием знакомых игрушек (куклы 6иба6о, образные 

объемные игрушки, пальчиковый театр) с целью развития y детей 

двигательной подражательности.  

Игры-этюды на изменение движений в соответствии c образом на 

основе подражания: положения рук, ног, туловища, выражения лица и 

т. д.  

Обучающие игры, формирующие умения детей действовать c 

воображаемыми предметами: «понарошку» расчесываться, умываться, 

вытирать полотенцем руки.  

Простые по содержанию режиссерские игры и игры драматизации 

для обучения детей игровым действиям c изображениями предметов и 

предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство c 

реальными объектами. Игры на развитие имитационных движений.  

Игры на звукоподражание эмоциональному состоянию персонажа.  

Театрализованные игры, в ходе которых дети учатся брать на себя 

роль (кошки, собаки, курочки), переименовывать  

себя в соответствии c ней.  

Организация игровых и практических ситуаций, в ходе которых 

дети должны заканчивать фразу, договаривать за взрослым слова и 

словосочетания в потешках, упражнениях, стихах, знакомых сказках.  

Создание педагогических образовательных (бытовых и игровых) 

ситуаций, в которых детям необходимо обращаться c просьбой, с 

вопросом, c предложением о сотрудничестве, выслушивать вопрос и 

отвечать на него, выслушивать словесное поручение.  

Совместные c детьми игры и упражнения (по образцу и 

самостоятельно) на развитие навыков использования грамматических 

форм c опорой на практические действия c реальными предметами 

(конструктивные, изобразительные, предметно-игровые) и картинки 

(предметные и сюжетные) и т. д. Игры и ситуации, в ходе которых 

детям предлагается вместе с взрослым составить и использовать в 

речи двухсловное предложение: обращение + глагол в повелительном 



наклонении (Тетя, дай.); двухсловные предложения со словами: дай, 

на, это (Дай киску); двухсловное простое предложение (подлежащее + 

сказуемое с обобщенным значением «кто-то что-то делает»: Мальчик 

сидит. Дети бегут).  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста  

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся 

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

элементарные словесные обобщения. 

 Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную 

роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей 

свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют 

даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях.  

Педагоги направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР 

устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками. Взрослый, 

стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего дошкольного возраста с 

ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: сформированность 

игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия со взрослым 

и сверстниками. 

 Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)  

Развитие словаря Работать над накоплением пассивного словарного запаса и 

активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных 

по всем изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с 

окружающим, расширения представлений о предметах 

ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и 

природы. Учить понимать обобщающее значение слов и 

формировать обобщающие понятия. Расширять словарь за счет 

активного усвоения и использования в экспрессивной речи 

личных местоименных форм, притяжательных местоимений, 

притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и порядковых 

числительных. Сформировать понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Учить различать и употреблять существительные мужского, 

женского и среднего рода в единственном и множественном 

числе в именительном падеже.  

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и 

употреблять существительные мужского, женского и среднего 

рода в косвенных падежах сначала в беспредложных 



конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми 

предлогами.  

Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать в речи 

глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем 

и прошедшем времени в изъявительном наклонении.  

Учить различать и употреблять противоположные по значению 

названия действий и признаков.  

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных с существительными мужского, женского и 

среднего рода. 

 Формировать умение согласовывать числительные с 

существительными мужского и женского рода.  

Формировать умение составлять предложения из нескольких 

слов по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

дополнять предложения недостающими словами.  

Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми. 

Развитие фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа 

  

развитие просодической стороны речи 

 Формировать правильное речевое дыхание и длительный 

ротовой выдох. Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию 

логопеду). Развивать ритмичность и интонационную 

выразительность речи, модуляцию голоса. Коррекция 

произносительной стороны речи  

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза в свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп.  

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие 

слова. Формировать умение запоминать и воспроизводить 

цепочки слогов со сменой ударения и интонации; цепочки слогов 

с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов 

со стечением согласных. Научить правильно передавать 

ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных 

слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением 

со зрительной опорой. Сформировать понятие слог (часть слова) 

и умение оперировать этим понятием. 



Совершенствование 

фонематического 

восприятия, 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные 

звуки. Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. 

Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из 

слов.  

Различать слова с начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда 

звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать 

звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим 

признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, 

слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала 

обратных, а потом и прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, 

он, пу, та, кот, уха). Научить подбирать слова с заданным звуком.  

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук 

и умение оперировать этими понятиями.  

Обучение 

элементам грамоты 

(необязательный 

раздел)  

 

Сформировать понятие буквы и представление о том, чем 

звук отличается от буквы. Познакомить с гласными буквами А, 

У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К. Сформировать 

навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка 

и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе.  

Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв.  

Сформировать навыки составления и чтения слияний 

гласных, закрытых и открытых слогов и слов с пройденными 

буквами, осознанного чтения коротких слов 

Развитие связной 

речи и навыков 

речевого общения 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать 

ее содержание.  

Развивать реакцию на интонацию и мимику, 

соответствующую интонации.  

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, 

мимики, пантомимики, жестов — выразительных речевых 

средств в игре и ролевом поведении. Формировать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию. 

 Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и 

отвечать наних, выслушивать друг друга до конца.  

Формировать умение повторять за взрослым описательный 

рассказ из 2—3 простых предложений, а затем составлять 

короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

 Формировать навыки пересказа.  

Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 

небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 



 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста:  

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

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 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» соответствует содержанию 

программ: 

 Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи./ Под ред.Н.В. Нищевой Н.В. - Санкт-Петербург: Детство-

Пресс, 2003г.; 

 От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, 2014. 

 

2.1.4.  Художественно-эстетическое развитие 

 

Содержание образовательной области Художественно-эстетическое развитие 

предполагает (ФГОС ДО п. 2.6): 

 развитие предпосылок ценностно- смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; 

  становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества;  

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре 

в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 



сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. Взрослые знакомят детей с классическими 

произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего 

содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в 

разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы 

реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение 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.  

 

Направлен

ие работы 

Содержание работы 

Приобщени

е к 

художестве

нной 

литературе.  

Чтение детям сказок, песенок, потешек, стихотворений.  

Разучивание с ними стихотворений, потешек, песенок.  

Театрализованные игры (режиссерские и игры-драматизации) при 

активном участии взрослого, выступающего в качестве ведущего и 

режиссера, c использованием вербальных и невербальных средств 

общения по ходу разыгрывания по ролям произведений: сказок, коротких 

рассказов, стихотворений. Отображение содержания сказок, коротких 

рассказов и историй c помощью персонажей пальчикового, настольного, 

перчаточного театров, кукол бибабо.  

Формирование интереса к слушанию и отображению содержания детских 



литературных произведений. Совместные c детьми игры на узнавание и 

называние персонажей этих произведений, воспроизведение их действий 

(по подражанию действиям взрос лого и по образцу).  

Показ, называние детьми (вместе с взрослым и самостоятельно) 

персонажей сказки, отражение наиболее характерных особенностей их 

поведения (подражание голосом, имитация движений).  

Знакомство c иллюстрациями детских книги картин по содержанию 

литературных произведений. Рассматривание вместе c детьми 

иллюстраций к сказкам, изображений игрушек, игровых ситуаций, 

природы, животных, прогулок в разное время года, соответствующих 

содержанию литературных произведений.  

Конструкти

вно-

модельная 

деятельност

ь  

Знакомство с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр) с вариантами расположения строительных форм на плоскости.  

Простейший анализ созданных построек.  

Сооружение элементарных построек по образцу с помощью накладывания, 

приставления, прикладывания. Использование в постройках деталей 

разного цвета.  

Обучение расположению кирпичиков, пластин вертикально в ряд, по кругу, 

по периметру четырехугольника, ставить их плотно друг к другу и на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Создание вариантов 

конструкций с по мощью добавления других деталей. Изменение 

постройки двумя способами: замена деталей или настраиванием их в 

высоту, длину.  

Сооружение построек по собственному замыслу. Обыгрывание построек, 

объединение их по сюжету: дорожка и дома – улица, стол, стул – мебель.  

Приучать складывать детали в коробки после игры.  



Изобразите

льная 

деятельнос

ть 

Рисование  

Сравнение и дифференциация предметов по различным признакам 

Соотнесение формы предмета c эталоном и называние ее.  

Закрепление и дифференциация цвета, использование цвета в процессе 

рисовании, передача в рисунке основных цветов времен года.  

Развитие пространственных представлений. Моделирование 

изменяющихся отношений между объектами по подражанию, образцу и 

словесной инструкции. Отражение пространственных отношений в речи: 

около, вверх - вниз, внизу - наверху, c этой стороны, c другой стороны, в 

середине, по бокам.  

Рисование красками, фломастерами, карандашами, мелом без задания 

(«Что получилось?») и по заданию (мяч, яблоко, лента). Закрашивание 

листа бумаги кистями разной ширины, тампонами из поролона (ваты), 

губкой круговыми, вертикальными, горизонтальными движениями для 

последующего выполнения аппликации или рисунка  

Рисование восковым мелком и акварелью. Закрашивание краской листа 

бумаги (широкой кистью, тампонами из поролона, губкой), на котором 

предварительно выполнены рисунки восковым мелком или свечой.  

Рисование предметов округлой формы (шары, бусы, обручи, сушки) c 

использованием предварительного обводящего движения как 

вспомогательного средства для создания изображения.  

Рисование предметов угловатой формы c использованием 

предварительного обводящего движения как вспомогательного средства 

для создания изображения, a также предметов c сочетанием округлой и 

угловатой формы.  

Рисование красками c использованием приемов примакивания (трава, 

заборчик, листочки и др.) и касания кончиком кисти; составление узоров 

из точек и мазков на полоске.  

Лепка  Лепка предметов округлой формы на основе предварительно го 

обследования (яйцо, яблоко, арбуз, апельсин) по подражанию взрослому 

или по образцу.  

Конструктивная лепка (от частей к целому) из цветного теста, пластилина 

и глины (пирамидка из колец или шаров, снеговик, неваляшка, животные, 

самолет и др.) по подражанию и по образцу. Лепка знакомых предметов по 

представлению. Лепка из глины и пластилина объектов, различающихся по 

величине (курочка c цыплятами, неваляшки — мама и дочка). Лепка c 

использованием приемов защипывания краев (блюдце, миска, печенье), 

оттягивания (морковка, птичка из целого куска, лимон, огурец, банан).  

Лепка скульптурным способом фигурок людей и животных для создания 

сюжетных композиций по содержанию сказок для последующего 

обыгрывания.  



Аппликация  Игры и игровые упражнения на развитие восприятия.  

Выполнение заданий по образцу и словесной инструкции. Составление 

узоров в полоске без наклеивания по образцу, постепенное увеличение 

количества элементов (осенних плодов, листьев, праздничных флажков, 

шаров и т. д.).  

Составление узоров из готовых элементов c чередованием по схеме 

АБАБ, ААББААББ, ААБААБ в квадрате, в круге, в полоске. Создание 

симметричных узоров. Перенос узора c левой половины на правую 

(бабочка, украшенная елка, платье и др.) или c верхней части в нижнюю. 

Составление узора в полоске и в круге  

по образцу (лес - большие и маленькие елочки; улица - высокие и низкие 

дома; елочная гирлянда - шары разного цвета; сосульки на ветке разной 

формы и др.).  

Предметная аппликация на основе предварительного анализа образца или 

обследования натуры («Построим дом из трех этажей», «Слепим 

снежную бабу», «Соберем пирамидку, башенку» и др.).  

Сюжетная аппликация из готовых деталей.  

Предметная аппликация c использованием приема рваной аппликации.  

Аппликация по типу разрезной картинки, то есть путем составления 

целого из фрагментов («Мальчики и девочки гуляют», «Собака бежит» и 

др.).  

Музыкальн

ое развитие 

Прослушива

ние и 

узнавание 

музыкальн

ых звуков, 

мелодий и 

песен.  

Слушание изолированных шумов (живой природы, бытовых, голосов 

животных), дифференциация музыкальных шумов, запоминание слуховых 

цепочек, a впоследствии речевых звуков, дифференциация их и т. д.  

Слушание детских музыкальных произведений: песен, инструментальных 

произведений.  

Игровые упражнения на различение звучания музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (погремушек, барабана, бу6на, 

музыкального молоточка, музыкального треугольника, металлофона, 

шарманки и др.) Игры и упражнения на привлечение внимания детей к 

музыкальным звукам, пению. Обучение детей сосредоточению на звуке, 

определению местонахождения источника звука, сравнению контрастных 

и близких по звучанию звуков. Игровые ситуации на развитие восприятия 

средств музыкальной выразительности (высоко - низко, громко - тихо, 

быстро - медленно) c использованием звучащих игрушек, музыкальных 

инструментов, звукоподражаний под музыку. Игры и игровые упражнения 

на различение контрастных жанров музыки (колыбельная, песенка, пляска, 

марш).  



Пение.  Приобщение детей к пению: пропевание взрослым простейших попевок c 

различной интонационной, динамической окрашенностью (громче - тише) 

в сочетании c мимикой и пантомимикой (обыгрывание в движении текста 

песенки). Пение взрослого c целью вызвать y детей подражательную 

реакцию. Пропевание имен детей вместе c музыкальным руководителем. 

Пропевание детьми вариантов музыкальных приветствий на основе 

подражания пению взрослого.  

Подпевание отдельных слов песни, фраз, интонирование по подражанию 

взрослому.  

Упражнения на правильное произношение в песне безударных гласных. 

Пение под аккомпанемент различных музыкальных инструментов  

Музыкальн

о-

ритмически

е движения.  

Простейшие имитационные движения, которые соответствуют тексту 

песни или действиям с игрушкой («Ножками потопали», «Платочки»). 

Игровые упражнения на создание простейших характерных образов на 

основе музыкального звучания, имитация движений животных.  

Движения в пространстве зала в соответствии c характером музыки: 

ходьба в разных направлениях, друг за другом, врассыпную; обучение 

хороводному шагу, перестроению из шеренги в круг, в колонну.  

Простейшие ритмические упражнения с помощь разнообразных 

«звучащих» жестов (топать ногой, хлопать в ладоши и пр.).  

Выполнение под музыку простейших упражнений пальцевой гимнастики.  

Упражнения на овладение ритмической последовательностью для 

развития правильного восприятия и воспроизведения выразительных 

движений, для понимания смысла ситуаций, характера персонажей, их 

эмоционального состояния и т. д.  

Музыкально-ритмические упражнения на ориентировку в пространстве 

зала: движение по залу.  

Выполнение простейших танцевальных движений (ритмичные 

приседания, выставление ноги на пятку, кружение и пр.).  

Упражнения c элементами логоритмики.  

Игра на 

музыкальн

ых 

инструмент

ах  

Игры и упражнения c музыкальными инструментами (c колокольчиком, 

бубном, погремушкой, ложками).  

Слушание вступления и окончания музицирования по знаку дирижера 

(взрослого).  

Игра на различных музыкальных инструментах при активной 

музыкальной импровизации взрослого: дети музицируют на пианино, 

барабане, металлофоне, дудочке, триоле, треугольнике, маракасе.  

Игры на самодельных музыкальных инструментах: ложках, горшках, 

трещотках, погремушках, баночках c различным сыпучим материалом.  

Подыгрывание на музыкальных инструментах мелодии, исполняемой 

музыкальным руководителем.  

Игры детей на музыкальных инструментах c подыгрыванием 

музыкальным руководителем (музыкальная импровизация).  

Игры co звуком (по системе К. Орфа, методика В. Жилина).  

  



Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

(музыки, живописи). 

 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми 

нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. Характер задач, 

решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие», позволяет 

структурировать ее содержание также по разделам:  

 изобразительное творчество; 

 музыка.  

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со 

взрослым).  

Любое проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные 

занятия по преодолению недостатков речевого развитии детей, в образовательный процесс, 

в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей.  

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 

моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах 

и др.  

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с 

доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Ребенок 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» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Художественно-

эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно- эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в 

среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей 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 детей, исходя из особенностей их психомоторного развития. У детей 

формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей 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 детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. Обучение изобразительной 

деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально организованных занятий и в 

свободное время.  

В группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 

(самостоятельной или совместной со взрослым). 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 и др., вводится 

сюжетное рисование.  

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают 

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

дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети 

учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.).  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения 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. 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых 

фольклорных форм и с помощью педагога правильно понимать 

их содержание. Воспитывать чувство языка, учить 

воспринимать мелодику русской речи, эмоционально 

реагировать на прочитанное. Совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и 

умение соотносить их с текстом. Учить понимать вопросы к 

литературному произведению, отвечать на них, задавать 

простые вопросы. Формировать навык пересказа хорошо 

знакомых сказок и небольших рассказов со зрительной опорой и 

с помощью взрослого. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с 

разрезными картинками (2—4 части со всеми видам разреза), 

простыми пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 



лексическим темам.  

Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе 

с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике.  

Формировать навыки сооружения построек по образцу и 

алгоритму из крупного и мелкого строительного материала с 

использованием деталей разных цветов.  

Совершенствовать умение различать и называть детали 

строительного конструктора, анализировать несложные 

постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию.  

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала. 

 Обучать конструированию из бумаги: сгибанию 

прямоугольного листа пополам, совмещая при этом стороны и 

углы; приклеиванию деталей к основной форме. 

Изобразительная деятельность 

Рисование Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, цвет- ной мелок, правильно использовать их при 

создании изображения; правильно закрашивать изображения, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении и не 

выходя за контур изображения, формировать умение 

располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать 

несложные сюжетные ком- позиции, передавать в рисунке 

расположение частей, соотнеся их по величине; изображать 

круглую, овальную, четырехугольную, треугольную формы. 

Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные 

сюжетные композиции, правильно располагая их на листе. 

Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, 

развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с 

декоративными композициями по мотивам дымковских и 

филимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле этих 

росписей. Аппликация Развивать интерес к аппликации. 

Формировать умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, 

вырезать круглые формы из квадрата, навыки аккуратного 

наклеивания деталей. Совершенствовать технику вырезывания 

силуэтным симметричным способом, умения производить на 

глаз криволинейные разрезы. 

Лепка Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из 

пластилина, глины, соленого теста, используя разные приемы, 

освоенные в предыдущих группах. Формировать умение 

получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, 

сглаживать поверхность формы, присоединять части, 

приглаживая и примазывая их. Формировать умение украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 



Музыкальное 

развитие 

Заложить основы гармоничного развития: способствовать 

развитию музыкально-сенсорных и творческих способностей. 

Воспитывать у детей желание заниматься различной 

музыкальной деятельностью. Развивать активное отношение к 

музыке на основе различных видов музыкальной деятельности, 

обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры. 

Слушание 

 

Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров.  

Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, 

умение дослушивать произведение до конца, узнавать и 

запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это 

произведение.  

Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, 

звучание детских музыкальных инструментов.  

Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, 

развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Пение Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать 

умение петь выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, 

согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином темпе, четко 

произнося слова. Практиковать коллективное и индивидуальное 

пение, с аккомпанементом и без него. Песенное творчество Учить 

детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как 

тебя зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать умение передавать характер музыки в движениях, 

отражать в движении развитие музыкального образа.  

Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, 

менять движения в соответствии с двухчастной и трехчастной 

формой музыкального произведения.  

Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, 

поскоки, «пружинка», притопы; выставление ноги на носок, на 

пятку; кружение по одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, 

перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в и 

хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять различные 

плавные движения руками.  

Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, 

ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, 

погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным 

сопровождением.  

Учить детей инсценировать песни, выполнять образные 

движения в музыкальных играх и спектаклях. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Обучать детей правильным приемам игры на детских 

музыкальных инструментах (ложках, погремушках, 

треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне 

  



 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений.  

На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. Изобразительная деятельность детей в старшем 

дошкольном возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей 

и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др.  

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

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

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

 Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей.  

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает 

косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер.  

В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через калейдоскоп; использование мультимедийных 

средств и т. д.  

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

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

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности 

(лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно 

характеру музыкального образа. В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и 

другие специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, 

ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 

сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью 

взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической 

культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. Большое значение для развития 

слухового восприятия детей (восприятия звуков различной громкости и высоты), развития 

общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

соответствует содержанию программ: 



- Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи./ Под ред.Н.В. Нищевой Н.В. - Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2003г.; 

- От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014. 

 

 

 

2.1.5. «Физическое развитие» 

 

Содержание образовательной области Физическое развитие включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

 двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

 способствующих правильному формированию опорно- двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). (ФГОС ДО п. 2.6) 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной дея-

тельности являются создание условий(ФАОП) 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.  

1. 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 т.ч. правил здорового питания, 

закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в т.ч. формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях.  

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 

развития 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.  

 

Направления 

работы. 

Содержание работы 

Ознакомительно 

ориентировочные 

действия в 

предметно-

развивающей 

среде.  

Знакомство детей c оборудованием и материалами для 

физкультурных занятий. Совместный c детьми выбор наиболее 

интересного оборудования для игр (мячи, кегли, сенсорная 

дорожка). Совместные игры c мячом (c малыми группами детей).  

Знакомство детей c физкультурным залом. Совместное c детьми 

рассматривание и освоение предметной среды физкультурного 

зала. Организация взаимодействия детей c оборудованием для 

физкультурных занятий. Демонстрация детям того, что можно 

делать c физкультурными снарядами.  

Построения и 

перестроения.  

Построения в круг, парами, в колонну друг за другом  

(c помощью взрослого). Свободное построение: врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг.  

Перестроение из колонны в два-три звена по ориентирам (c 

помощью взрослого, a затем самостоятельно). Повороты, 

переступая на месте.  



Ходьба и 

упражнения в 

равновесии.  

Ходьба стайкой за воспитателем, держась за руки: в заданном 

направлении (к игрушке), друг за другом, держась за веревку, 

между предметами, по дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), по 

извилистой дорожке (ширина 25-30 см), по шнуру (прямо, по 

кругу, зигзагом). Перешагивание через препятствия (высота 1015 

см), из обруча в обруч, из круга в круг, c цилиндра на цилиндр 

(пуфики, ящики), подъем на возвышение и спуск с него (высота 25 

см).  

Ходьба и бег c переходом от ходьбы к бегу по команде (стайкой к 

взрослому и вслед за ним, к игрушке, друг за другом в указанном 

направлении, меняя темп передвижения).  

Ходьба и бег по дорожке. Ходьба по разным дорожкам, 

выложенным из веревки, ленточек, ковролина, мягких модулей и 

другого материала, c изменением темпа движения (быстро, 

медленно).  

Перемещение по кругу (хороводные игры).  

Ходьба в заданном направлении с игрушкой (погремушкой, 

ленточкой, прикрепленной к палочке, и т. п.).  

Ходьба на носках (при необходимости c поддержкой).  

Перешагивание через небольшие препятствия (веревку и другие 

невысокие (5 см) предметы) c помощью взрослого и 

самостоятельно. Движения под музыку, движения c 

прихлопыванием и проговариванием слов, коротких стихов и т.п.  

Бег.  Бег за взрослым (воспитателем, инструктором по физической 

культуре) и к нему, в разных направлениях, между линиями, 

между цилиндрами.  

Бег в медленном темпе и на скорость. По мере освоения темповых 

заданий переход к бегу c ускорением и замедлением (c 

изменением темпа).  

Бег в заданном направлении c игрушкой (погремушкой, 

ленточкой, прикрепленной к палочке, и т. п.)  

Прыжки.  Подскоки на месте на двух ногах, c доставанием предмета, слегка 

продвигаясь вперед. Перепрыгивание через линии, веревку, через 

две линии (расстояние 10-30 см), прыжки на одной ноге (при 

необходимости индивидуально, поддерживая ребенка), 

спрыгивание c предмета. Прыжки c продвижением вперед (2-3 м), 

из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Прыжки в длину 

c места, в высоту c места. Прыжки на гимнастических мячах. 

Подпрыгивание на надувном мяче (фитболе) со страховкой.  

Катание, 

бросание, ловля 

округлых 

предметов.  

Прокатывание мяча двумя руками друг другу, под дуги, между 

предметами. Ловля мяча, брошенного взрослым (расстояние 

определяется, исходя из особенностей моторного развития детей c 

ТНР), бросание мяча друг другу, подбрасывание мяча вверх, 

отбивание мяча от пола 2-3 раза подряд.  

Прокатывание мяча в ворота. Метание мячей малого размера в 



вертикальную или горизонтальную цель (расстояние 11,5 м).  

Ползание и 

лазанье.  

Ползание на животе и на четвереньках по прямой линии, в разных 

направлениях к предметной цели, по указательному жесту 

взрослого, по словесной инструкции взрослого.  

Проползание на четвереньках и на животе под дугой, рейкой, 

воротниками из мягких модульных наборов, между ремнями 

игровой дорожки.  

Ползание на четвереньках и на животе по дорожке c последующим 

перелезанием через небольшие препятствия (мягкие модули). 

Упражнения в движении на четвереньках по следочками от рук и 

цыпочек на дорожке со следочками и подобных дорожках.  

Игры в сухом бассейне («купание», ползание по шарикам и т. п.).  

Лазанье по лестнице-стремянке, по гимнастической стенке (c 

поддержкой взрослым).  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются 

в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

 физическая культура; 

 представления о здоровом образе жизни и гигиене.  

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими 

работниками. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, 

а также все остальные специалисты, работающие с детьми. Реализация содержания 

образовательной области помимо непосредственно образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает 

решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей 

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

период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна стать 

прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное 

развитие детей с нарушением речи. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Физическая 

культура 

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его 

адаптационные способности и функции. Способствовать развитию 

опорно-двигательного аппарата. Формировать умение сохранять 

правильную осанку. Содействовать профилактике плоскостопия. 

Создавать условия для целесообразной двигательной активности. 

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-

силовые и координационные способности, ориентировку в 

пространстве, точность выполнения движений. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, 



ходьбе и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на 

носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена, мелким и широким шагом, приставным 

шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по 

кругу, врассыпную, с изменением направления, с перешагиванием 

через различные предметы, между предметами, по линии, по 

шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по наклонной доске 

вверх и вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с 

выполнением заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом. 

Ползание и 

лазание. 

Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с 

опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, 

«змейкой»; по горизонтальной доске, гимнастической скамейке на 

животе; подлезанию под веревку, дугу (h = 50 cм); пролезанию в 

обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; 

лазанию по гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по 

гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо и влево 

приставным шагом. 

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в 

чередовании с ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом 

кругом; прыжков «ноги вместе — ноги врозь», прыжков на одной 

ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, 

с короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам 

в длину с места. 

 

Катание, ловля, 

бросание. 

Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, бросанию от 

груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, 

подбрасыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча об землю 

правой и левой рукой. Обучать прокатыванию мячей и обручей друг 

другу, в ворота, между предметами, по узкой дорожке (ширина 20 

см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и др. Обучать 

метанию предметов на дальность в горизонтальную и 

вертикальную цель правой и левой рукой 

ритмическая 

гимнастика 

Формировать умение выполнять упражнения под музыку. 

Способствовать развитию выразительности движений, умения 

передавать двигательный характер образа (котенок, лошадка, 

зайчик и т. п.). 

Общеразвивающие 

упражнения 

Совершенствовать умение выполнять движения для рук и 

плечевого пояса (поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить 

на пояс, отводить руки за спину, закладывать руки за голову, 

сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного 

положения руки вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться 

в стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), для ног 

(подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, 

выполнять притопы, полуприседания, приседания, поочередно 

поднимать ноги, согнутые в коленях). При выполнении 

общеразвивающих упражнений использовать различные исходные 



положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — 

носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в упоре 

сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать различные 

предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого 

диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические 

скамейки). 

Спортивные 

упражнения 

Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по 

прямой ипо кругу. Обучать скатыванию на санках с горки, подъему 

с санками на горку, торможению при спуске с горки; скольжению 

по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры Воспитывать интерес к активной двигательной активности, 

развивать самостоятельность, инициативность, пространственную 

ориентировку, творческие способности. 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа   

жизни. 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

детей. Проводить закаливающие процедуры с использованием 

природных факторов. Формировать потребность в движении, 

привлекать детей к подвижным и спортивным играм. Проводить 

утреннюю гимнастику. Обеспечить проведение ежедневных 

прогулок в первой и второй половинах дня. Обеспечить проведение 

физкультурных пауз во время занятий. Воспитывать культурно-

гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, полоскать 

рот после еды, пользоваться носовым платком. Совершенствовать 

умение правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться 

столовым прибором. Расширять представления о здоровом образе 

жизни, о значении правильного питания, движения, пребывания на 

свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека. 

Формировать представления о факторах, оказывающих негативное 

влияние на здоровье. Формировать представления о месте человека 

в природе, о том, как жить, не нанося вреда природному 

окружению. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы.  

Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и 

воспитании.  

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная 

части.  

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к 

активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 



Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.  

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т.п. Физическое воспитание связано с развитием музыкально-

ритмических движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми.  

Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения.  

  Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы.  

Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке 

и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию в 

подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 

проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д.  

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности.  

На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры- 

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом 

дня, здоровым образом жизни. 

 Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье 

рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья.  

Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со 

строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 

элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте дети 

уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

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

к болезням. 

 Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных 

для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» соответствует 

содержанию программ: 



- Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи./ Под ред.Н.В. Нищевой Н.В. - Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2003г.; 

- От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014. 

  

 Описание образовательной деятельности ребенка в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Содержание работы по реализации программы «Социокультурные истоки» 

 Содержание работы по программе реализуется через использование различных форм и 

методов работы. 

Организационные формы работы: 

- непосредственно образовательная деятельность (НОД) по расписанию; 

-в свободное время от непосредственно-образовательной деятельности (НОД): беседы, 

чтение художественной литературы, рассматривание фото, иллюстрации о родном крае, 

просмотр видео фильмов, слушание песен, викторины; 

 -праздники, развлечения, основанные на Социокультурных истоках; 

-тематические выставки; 

-собрание, консультация, совещание, презентации; 

-выставки детского творчества. 

 

Методы работы 

1) Общенаучные эмпирические методы:  

наблюдение, анкетирование, интервьюирование, эксперимент; 

2) теоретические методы: 

анализ, моделирование, прогнозирование. 

3) Методы управления:  

регламентирование, инструктирование, информирование, непосредственное руководство, 

планирование, организационное координирование, метод организации социального 

партнёрства. 

4) Социально-педагогические методы: 

       беседа, диалогический и дискуссионный методы, объяснение, рассказ, наглядные 

методы (чтения педагогом рассказов, рассматриванию иллюстраций,     беседы с 

просмотром фотографий, иллюстраций, фильмов,) экспериментально – опытническая 

деятельность, словесный метод (чтения литературных произведений, стихотворений, 

проведения разнообразных игр, загадывания загадок, проведения конкурсов, 

тематических вечеров, конкурсов), практические методы (организация продуктивной 

деятельности, изготовления наглядных пособий для мини-музея.) 

5) Социально-психологические методы: консультирование, убеждение. 

 

      Реализация   программы «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности «Маленькие грамотные 

финансисты» 

 для детей 5-7 лет 

Программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 



финансовой грамотности «Маленькие грамотные финансисты» является составной частью 

основной образовательной (адаптированной) программы, реализуемой в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 Программа поможет детям понять, как зарабатываются деньги, что такое семейный 

бюджет, почему он ограничен и, как сделать так, чтобы преумножить достаток. 

 «Экономика детям» значима потому, что подразумевает широкую практику 

применения полученных детьми знаний: и в быту, и в будущей профессии. 

 Одной из важнейших задач дошкольной педагогики является обучение детей азам 

экономики, формирование экономических представлений.  

 Это обусловлено переменами в социальной жизни всех членов общества (включая 

детей дошкольного возраста), значимостью подготовки ребенка к жизни, правильной 

ориентации его в происходящих экономических явлениях, а также необходимостью 

преемственности в изучении экономики между первыми ступенями образовательной 

системы — дошкольным обучением и школой.  

 Процесс познания экономики не прост для дошкольника. Пониманию многих 

экономических явлений, развитию познавательного интереса к экономике, созданию 

положительной мотивации к ее изучению в значительной степени способствует игровая 

деятельность. 

Занятия по   программе   проводятся в старшем возрасте в непосредственной 

образовательной деятельности, в среднем возрасте - в режимных моментах.  

Основными видами деятельности являются: игра, изобразительная и 

театрализованная деятельность. Календарно-тематическое планирование представлено в 

рабочей программе педагогов. 

 

2.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми:   

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.   

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.   

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.   

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.   

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.   

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический 

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.   

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.   

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.   

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.   

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

из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей.   

 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) обучающихся.   

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, 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 ДО и дома.  

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

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены.  

Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 

восстановления нарушенных функций у обучающихся.    

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

развития ребенка в период дошкольного возраста.   

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.   

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.   

Взаимодействие педагогических работников ДО с родителям (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.   

Укрепление и развитие взаимодействия ДО и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека.   

Основной целью работы с родителями (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.   

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.   

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).   

Направления работы с семьей 

 Информационно-аналитическое. 

Содержание: изучение семьи, выяснение образовательных потребностей родителей для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Виды деятельности: анкетирование родителей и педагогов; наблюдение. 

 Познавательное. 

Содержание: повышение педагогической культуры родителей. 

Виды деятельности: организация родительских собраний, консультаций специалистов, 

открытых занятий, дней открытых дверей, мастер-классов, семинаров, тренингов, 

проведение бесед, работа с родительскими комитетами, совместная проектная 

деятельность. 

 Наглядно-информационное. 

Содержание: пропаганда и популяризация российского дошкольного образования; 

признание общественностью положительного имиджа ОУ в социокультурной среде. 

Виды деятельности: оформление родительских уголков, папок-передвижек, портфолио 

групп, сайта МКОУ, создание фотомонтажей, стенных газет. 

 Досуговое. 

Содержание: вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. Виды деятельности: оформление выставок 

работ, организация субботников, праздников, досугов. 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

Образовательная 

область 

Задачи: 

 

Виды 

деятельности: 

«Физическое 

развитие» 

- объяснять родителям, как образ жизни 

семьи воздействует на здоровье ребёнка; 

- информировать родителей о факторах, 

влияющих на физическое здоровье ребёнка 

(спокойное общение, питание, закаливание, 

движения), о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание и 

др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша; помогать родителям 

организация 

консультаций, 

оформление 

папок-

передвижек, 

размещение на 

сайте детского 

сада статей на 

темы «Как 



сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребёнка; 

- ориентировать родителей на совместное с 

ребёнком чтение литературы, посвящённой 

сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов; 

- знакомить родителей с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в детском 

саду; 

- разъяснять родителям (через оформление 

соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в 

личных беседах) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного 

физического развития ребёнка; 

- ориентировать родителей на формирование 

у ребёнка положительного отношения к 

физкультуре и спорту, воспитание 

привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику, 

- стимулировать двигательную активность 

ребёнка в совместных спортивных 

занятиях, в подвижных играх и др.; 

- информировать родителей об актуальных 

задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а 

также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

 

научить не 

бояться врача», 

«Такие полезные 

овощи и фрукты», 

«От чего зависит 

рост ребёнка», 

«Необходимость 

соблюдения 

режима дня», 

«Случайны ли 

несчастные 

случаи с 

ребенком в 

быту?», 

«Бережем 

нервную 

систему», а также 

информации на 

темы «Ни дня без 

утренней 

гимнастики», «На 

физкультуру в 

спортивной 

форме», 

«Подвижные 

игры на 

прогулке», 

«Какой спорт 

безопасен для 

дошкольников» и 

др. 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

- разъяснять родителям значение развития 

экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, 

отдельного человека; 

- знакомить родителей с опасными для 

здоровья ребёнка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в 

лесу, у водоёма, и правилами поведения в 

них; 

- информировать родителей о 

необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на 

улице (соблюдать технику безопасности во 

проведение 

мероприятий на 

темы 

«Безопасность 

детской игрушки», 

«Безопасность на 

детской 

площадке», «Для 

чего дошкольнику 

компьютер», «Роль 

бабушки и 

дедушки в 

воспитании детей», 



время игр и развлечений на каруселях, на 

качелях, на горке, в песочнице и т. д.) и 

дома (хранить лекарства, предметы 

бытовой химии, электрические приборы в 

недоступных для детей местах; не 

оставлять детей одних в помещении с 

открытыми окнами и балконами и т. д.); 

- знакомить родителей с достижениями и 

трудностями общественного воспитания в 

детском саду; 

- разъяснять родителям значение матери, 

отца, дедушек, бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших 

детей) в развитии взаимодействия ребёнка 

с социумом, в понимании социальных 

норм поведения; 

- разъяснять родителям значение игровой 

деятельности, обеспечивающей успешную 

социализацию детей, усвоение гендерного 

поведения; 

- изучать традиции трудового воспитания, 

сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников; 

- знакомить родителей с возможностями 

трудового воспитания в семье и детском 

саду; объяснять необходимость воспитания 

навыков самообслуживания, помощи 

взрослым; знакомить с лучшим опытом 

семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер - классов и 

других форм взаимодействия; 

- убеждать взрослых в необходимости 

знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его 

результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к труду; 

- ориентировать родителей на совместное с 

ребёнком чтение литературы, посвящённой 

различным профессиям, труду, на 

просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов; 

- проводить совместные с родителями 

конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории ОУ. 

«Игрушки для 

мальчиков и 

девочек», 

организация 

консультаций или 

бесед с родителями 

на темы «Как 

научить ребёнка 

одеваться», «О 

воспитании 

самостоятельности 

у детей», «Дни 

добрых дел» 

(благоустройство 

группы, ремонт 

игрушек и т. п.), 

привлечение 

родителей к 

участию в 

субботниках, в 

конкурсах поделок 

и т. д. 

 

«Познавательное -обращать внимание родителей на проведение 



развитие» возможности интеллектуального развития 

ребёнка в семье и в детском саду; 

- ориентировать родителей на развитие у 

ребёнка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками; обращать их 

внимание на ценность детских вопросов и 

необходимость находить на них ответы 

посредством совместных с ребёнком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, 

чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов; 

- информировать о пользе совместных 

прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений; 

- привлекать родителей к совместной с 

детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду 

и дома; 

- проводить совместных с семьёй конкурсы, 

игры-викторины. 

консультаций и 

бесед с 

родителями на 

темы «Читаем 

детям правильные 

книги», «Учим 

детей наблюдать», 

«О чем говорить с 

ребёнком» и т. п. 

«Речевое 

развитие» 

- изучать особенности общения взрослых и 

детей в семье; обращать внимание 

родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребёнка в семье 

и детском саду; 

- рекомендовать родителям использовать 

все возможности для общения с 

ребёнком, поводом для которого могут 

стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и 

трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром; 

- информировать родителей о ценности 

диалогического общения с ребёнком, 

открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией 

и эмоциями; 

- информировать родителей о ценности 

домашнего чтения как способа развития 

пассивного и активного словаря ребёнка, 

его словесного творчества; 

- рекомендовать родителям произведения 

для семейного чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

организация 

консультаций 

или бесед с 

родителями на 

темы 

«Особенности 

развития речи 

детей», «Зачем 

ребёнку 

показывать 

кукольный 

театр», мастер-

классов, 

творческих 

мастерских. 

 



особенностями ребёнка; знакомить с 

методами и приёмами приобщения 

ребёнка к художественной литературе; 

- обращать внимание родителей на 

возможности художественной 

литературы, семейного театра, игровую 

деятельности, рисования для речевого 

развития ребенка. 

- совместно с родителями проводить 

конкурсы, литературные гостиные и 

викторины и т. д. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

- на примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к 

эстетической стороне окружающей 

действительности, значимость раннего 

развития творческих способностей детей; 

- поддерживать стремление родителей 

развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать 

выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей; 

- раскрывать возможности музыки как 

средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье детей; 

- вовлекать родителей в разнообразные 

формы совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в 

детском саду, способствующие 

возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные 

праздники). 

организация 

консультаций или 

бесед с 

родителями на 

темы «Спой, 

мама, песенку», 

«Давай, мама 

потанцуем», «Как 

правильно 

слушать музыку», 

сообщение 

информации о 

музеях города, 

организация 

творческих 

мастерских, 

конкурсов и т. д. 

 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР.   

Программа 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 основной образовательной 

программы дошкольного образования.   



  

Задачи программы:   

 определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения;   

 коррекция  речевых  нарушений  на  основе  координации 

 педагогических,  

 психологических и медицинских средств воздействия;   

 оказание родителям (законным представителям) 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 детей с ТНР 

с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью 

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с 

ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР; 

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

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

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 



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

уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, 

алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, 

наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и 

их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам;  

 сформированность социально-коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

Общий объем образовательной программы для 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, 

моторнодвигательной 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.    

 

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.   

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.   

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.   

 

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.   

Обследование по разделам 

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.  

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.  

Обследование 

связной речи.  

 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в 

себя несколько направлений. Одно из них - изучение навыков 

ведения диалога -реализуется в самом начале обследования, в 

процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 

степени сформированности монологической речи предлагаются 

задания, направленные на составление ребенком различных видов 

рассказов: повествовательного, описательного, творческого. 

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 32 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. 

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:  

1 для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью;  

2 для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи;  

3 для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии 

выраженных проявлений недоразвития лексико грамматического и 

фонетико-фонематического компонентов языка; 

4 для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко 

выраженными остаточными проявлениями лексико грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития речи.   

 

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.   

 

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 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.   

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.   

 

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.   

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.   

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 звукослоговых 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. зопасных 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.  

 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие 

направления работы:   

1 Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, 

музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - 

милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный 

и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со 

стыда, широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия 

женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), 

преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель - 

читательница - читающий).   

2 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений.   

3 Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов.  

4 Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи.   

5 Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать 

оптико пространственные и моторно-графические навыки.   

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного 



развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, 

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

предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное 

на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР.   

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 

зависимости от возрастных критериев. Для 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;   

 знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова).   

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.  

Дети адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные 

предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения.  



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
В группах общей (или)комбинированной направленности осуществляется реализация 

основной образовательной программы дошкольного образования, а для обучения и 

воспитания ребенка с ТНР на её основе разрабатывается и реализуется адаптированная 

образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей ребёнка, обеспечивающая 

коррекцию нарушений речеязыкового развития и сопутствующих нарушений, и его 

социальную адаптацию.  

При составлении адаптированной образовательной программы воспитанника с ТНР 

необходимо ориентироваться:  

 на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

 на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов;  

 на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

 3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 
 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; 

учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 

объем личного опыта.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 



ребенка с ТНР.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  
Организации (далее – ППРОС, РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта 

и санитарно--эпидемиологическим требованиям (см. раздел Перечень нормативных и 

нормативно-методических документов).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации 

должна обеспечивать реализацию адаптированной основной образовательной программы 

для детей с ТНР, разработанную с учетом Программы.  

Организация имеет право самостоятельно проектировать предметно-

пространственную развивающую образовательную среду с учетом психофизических 

особенностей детей с ТНР.  

При проектировании ППРОС Организации должна учесть особенности своей 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, 

требования, используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей с ТНР и их семей, педагогов 

и других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 
Предметно-пространственная развивающая образовательная 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 нарушений речевого развития детей с ТНР.  

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но 

и развивающейся. 

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 

должна обеспечивать возможность реализации разных видов детской активности, в том 

числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с 

ТНР.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 

создается педагогами 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 детей (соответствие росту, массе 

тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.).  

Для выполнения этой задачи ППРОС МКОУ: 



 – содержательно-насыщенная и динамичная – включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами — 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения детей;  

– трансформируемая – обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

 – полифункциональная – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

– доступная – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в 

том числе, речевой активности;  

– безопасная – все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. При проектировании ППРОС необходимо 

учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической;  

– эстетичная – все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации 

должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 

работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Образовательная деятельность делится на два основных образовательных блока: 

совместную партнерскую деятельность взрослого с детьми и самостоятельную 

деятельность детей. В первом блоке основную роль закономерно выполняет взрослый, во 

втором большое значение приобретает предметная среда. Разумно спроектированная среда 

облегчает работу воспитателя, позволяет сделать образовательный процесс более 

эффективным, жизнь детей – интересней. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна 

обеспечивать условия для развития игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 



пространство должно быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 

числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 

должны находятся оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-

ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссерской игре. Для 

осуществления этих видов игры нужны: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии 

ребенка, и допускающие различные названия и способ использования (способные служить 

заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, 

солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы 

для театра и др.  

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 

правилами. Для этих видов игр нужны: наборы кукол разного пола и размера; кукольная 

мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали 

костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные 

игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные 

возрасту и др. Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – 

взрослыми и сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно 

распространено) общение с игрушкой, которая выступает как «партнер» по общению. Это 

так называемые «Игрушки-подружки», способные стать любимыми. Таковыми могут стать 

куклы и животные с привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые 

мишки, киски, собачки, куклы, удобные для действий ребёнка и легко «одушевляемые». 

Важные особенности такой игрушки (куклы и животного), незавершенность, 

открытость для любых превращений, беспомощность, предполагающая заботу и уход со 

стороны ребенка. Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные 

моменты окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих 

разным ситуациям; атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных 

технических средств; игрушечные машинки разных типов и др.  

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС могут быть 

представлены современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука 

пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», 

«Азбука железной дороги». Они могут использоваться, исходя из программных задач и 

содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в 

различных образовательных областях в игровой деятельности детей.  

На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создают насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный 

интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами.  

Поэтому предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДО 

обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный 

уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.).  



Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного 

и эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной 

картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется 

понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего 

изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. Помимо поддержки 

исследовательской активности, педагоги создают условия для организации с детьми с ТНР 

познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к различным развивающим 

играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми, соответствующих их 

возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна 

обеспечивать условия для художественно-эстетического развития детей.  

Помещения Организации и прилегающие территории должны быть оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития 

фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-дидактические 

игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие звуко 

высотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на 

развитие чувства ритма. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДО, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности.  

Для детей с ТНР, имеющими нарушения в координации движений, в ДО должна 

иметься специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами 

деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях ДО 

достаточно места для специального оборудования. Предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда ДО обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития 

детей с ТНР. Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

 В ДО имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики и 

содействия двигательной активности, материалы ии пособия для развития тонкой 

моторики.  

В ДО создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с ТНР, 

медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-

психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и 

профилактических мероприятий.  

В ДО должны имеется кабинет учителя-логопеда, включающие необходимое для 

логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, 



индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для логопедической 

работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для 

развития дыхания и пр. 

 В ДО создается полифункциональная интерактивная среда. Она требует особой 

структуризации: оборудования, размещенного в специальных помещениях и различных 

помещениях. Это комнаты, залы, холлы, кабинеты и т. п. 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 сенсорно-

перцептивные 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 ДО созданы условия для информатизации образовательного процесса, имеется 

оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное 

оборудование, принтеры и т. п.). обеспечено подключение всех групповых, а также иных 

помещений ДО к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования 

Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр.  

Компьютерно-техническое оснащение ДО 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) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

 Для организации ППРОС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) знакомятся с образовательной программой ДО, для соблюдения единства 

семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой способствовать 

конструктивному взаимодействию семьи и Организации в целях поддержки 

индивидуальности ребенка с ТНР.  

Развивающая предметно-пространственная среда в ДО обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы.  

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. В соответствии со Стандартом 

возможны разные варианты создания среды при условии учета целей и принципов 

Программы, этиопатогенетической, возрастной и гендерной специфики для реализации 

основной образовательной программы.  

 

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. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

1 июля 2011 г., регистрационный № 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. № 

544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., 

регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 

43326), "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 

514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., 



регистрационный № 38575); "Специалист в области воспитания", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 55 2017 г. 

№ Юн (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 

г., регистрационный № 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. № 

351н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., 

регистрационный № 46612).   

Реализация Программы осуществляется высококвалифицированными кадрами с 

учетом тенденций модернизации российского образования:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ОУ;  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ОУ;  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в ОУ.  

Должностной состав и количество работников в МКОУ, необходимых для 

реализации и обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, 

особенностями развития обучающихся и штатным расписанием.  

В штатное расписание Организации, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи должны быть включены следующие должности:  

- учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии: по специальности «Логопедия» с получением 

квалификации «Учитель-логопед»; по направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование», профиль подготовки «Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), 

профиль подготовки «Дошкольная дефектология» (квалификация/степень – бакалавр), либо 

по магистерской программе этого направления (квалификация/степень – магистр). Лица, 

имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по другим 

специальностям и направлениям подготовки, для реализации АООП должны пройти 

профессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о 

профессиональной переподготовке установленного образца. - педагогические работники - 

воспитатель (включая старшего), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-

дефектолог, педагог-психолог, тьютор, педагог дополнительного образования (включая 

старшего), музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор 

по физической культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего) - наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) 

подготовки должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области 

инклюзивного образования установленного образца. Руководящие работники 

(административный персонал) – наряду со средним или высшим профессиональным 

педагогическим образованием должны иметь удостоверение о повышении квалификации в 

области инклюзивного образования установленного образца. При включении в группу 

комбинированной или общеразвивающей направленности детей с тяжелыми нарушениями 

речи, дошкольная образовательная организация должна предусмотреть дополнительное 

кадровое обеспечение специалистами в соответствии с заключениями психолого-медико-



педагогической комиссии.  

В целях эффективной реализации Программы ДО создают условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные 

формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. 

учитывающие особенности реализуемой АООП.  ДО самостоятельно или с привлечением 

других организаций и партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих 

и педагогических работников по вопросам образования детей с ТНР, в том числе 

реализации программам дополнительного образования. Организация должна осуществлять 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

 Образовательную деятельность по Программе обеспечивают: 

 помощники воспитателя, воспитатели,  

специалисты: инструктор по физической культуре, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, учитель-логопед, учитель – дефектолог, социальный педагог.  

Особую роль при осуществлении дошкольного образования, ориентированного на 

интересы ребенка и построенного на партнерских отношениях взрослых и детей, 

выполняют специалисты: учитель - логопед, педагог - психолог.  

Целесообразная организация взаимодействия воспитателя с остальными 

педагогическими сотрудниками УО дает возможность, с одной стороны, положительно 

изменить групповую динамику активности детского коллектива, а с другой – осуществить 

индивидуальный подход к каждому из детей.  

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы  

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи. Организация, 

осуществляющая образовательную деятельность по АООП, должна создать материально-

технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения 

Программы;  

2) выполнение Организацией 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 

В связи с этим РППС (ПРОС), обеспечивающая потребности и нужды детей с ТНР 

может включать: 

 Комната психологической разгрузки (сенсорная комната) с предлагающимся 

оборудование к данным комнатам размеры помещений и их освещенность и проч. 

различные виды настенных или напольных панелей, со световыми и звуковыми 

индикаторами и подсветкой, а также – интерактивные доски и столы. Панно и приборы, а 



также настенные модули для сравнения цветов, геометрических форм, величин, развития 

подвижности рук, развития стереогностического чувства и т.п. Светильники, прожектора и 

приборы со световыми и звуковыми эффектами и т.п. Дополнительное оборудование, 

включающие различные типы мобайлов, панно, фонтанов, приборов для гидро- и 

аромотератии и т.дпредставлена мягкими напольными и настенными покрытиями, 

пуфиками и подушечками с гранулами, креслами-трансформерами, детским зеркальными 

уголком на мягкой платформе, пузырьковой колонной, сенсорной тропой, тактильными 

дорожками для ног, сухим бассейном (в соответствии с социальным паспортом ДО)  

 Спортивное оборудование  

Тренажеры детские и подростковые, такие, как: велотренажеры, различные виды 

беговых дорожек и т.п. Спортивные комплексы (в различной комплектации и 

модификации); Дополнительное оборудование: маты настенныеи напольные, надувные и 

стационарные батуты, полифункциональные многопрофильные модульные 83 комплексы 

(в различной комплектации и модификации), подвесные цилиндры, гимнастические палки 

и гантели, гимнастические скамейки и лесенки с разным количеством ступеней, игровые 

обручи, мячи надувные и резиновые разного размера, веревочные лестницы, различные 

коврики и дорожки и т.п. Компьютерно-аппаратные комплексы для развития моторных 

возможностей разного типа (в том числе, с биологической обратной связью) с 

соответствующим лингво-дидактическим обеспечением. Компьютерно-аппаратные 

комплексы с биологической обратной связью не используются для детей с заиканием. 

Столы для механотерапии в разной комплектации. Оборудование для игр и занятий Наборы 

для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с песком и водой, наборы резиновых, 

пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п. Конструкторы разной 

величины и наборы фигур для плоскостного и объемного конструирования, 

конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния детей) и т.п. Оборудование 

для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, теневых и пальчиковых 

театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с пластилином и глиной, 

формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п. Развивающие и обучающие игры, 

различные виды домино, головоломок; игры, направленные на развитие интеллектуальных, 

сенсорных, моторных возможностей детей, а также – на развитие представлений об 

окружающем мире, на формирование практических и социальных навыков и умений. 

Игровая среда Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, 

глажки, набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п. Игровые наборы 

для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора инструментов, набора пожарника 

и полицейского и т.д. Качалки, горки, такие, как качалка-улитка, качалка-рыба, горки 

пластмассовые большие и малые, а также раскладные столики, сборные детские 

пластмассовые домики, палатки и т.п. Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, 

плюшевые и выполненные из различных материалов: пластмассовые, резиновые, 

деревянные (машинки, куклы, мячи, кубики, пирамидки). 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; Зонды логопедические 

для постановки звуков, а также вспомогательные средства для исправления 

звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки для миогимнастики 

и т.д.). Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: емкость средняя 



или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: - альбомы для 

обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов; - наборы 

наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-слогового 

анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, словообразовательные 

схемы и уравнения и т.п.); - дидактические пособия по развитию словарного запаса: 

обобщающие понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, 

детеныши животных, одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, 

и животных, слова-действия, признаки предметов (качественные, относительные, 

притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и 

т.п. - дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 

местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; 

однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. - дидактические пособия по 

развитию связной речи: картины, серии картин; наборы предметных и сюжетных картинок 

для распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-

описаний, сборники сказок, рассказов для составления пересказов, различные детские 

хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от возраста и 

уровня речевого развития детей) и т.п. - дидактические пособия по развитию оптико- 

пространственных ориентировок: листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические 

формы, настенные и настольные панно, модули, лабиринты и т.п. - дидактические пособия 

по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития чувствительности и 

подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, конструкторы, ручки, 

карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. - дидактические пособия по обучению 

элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и 

др. изображения букв, изображения букв со смешанными или отсутствующими 

графическими элементами, рабочие тетради. Пособия для обследования и развития 

слуховых функций Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, 

пианино, барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, 

обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, 

лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. Пособия для обследования и развития 

интеллекта Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного 

размера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы 

картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок 

для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка 

льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии 

сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мышления. 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования навыков 

языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. Разрезная азбука. Символы звуков, схемы 

для анализа и синтеза слогов, слов. Символы для составления картинно-графической схемы 

предложений. Символы простых и сложных предлогов. Наборы букв разной величины 

(заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, которые можно раскрасить, 

вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, 

картона, бархатной бумаги или наждачной. Карточки с перевернутыми буквами, схемами 

слов разной сложности. Дидактические игры в соответствии с разделами 



коррекционноразвивающей работы с детьми с ТНР 

В детском саду функционируют кабинет логопеда и психолога, музыкально- 

физкультурный зал, методический кабинет.   Пищеблок включает: цех овощной, цех сырых 

продуктов, цех готовых продуктов, пункт выдачи готовых продуктов, кладовые для 

хранения продуктов. Прачечная - блок для приема грязного белья, замачивания, стирки, 

сушилки; блок для хранения и выдачи чистого белья.   

На территории ОУ имеются прогулочные площадки с крытыми верандами, 

песочницами, цветниками и иными малыми формами. 

Оборудование помещений МКОУ отвечает условиям безопасности, здоровьесбережения, 

эстетической привлекательности. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а воспитателю дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение 

уголков меняется в соответствии с календарно – тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция здания (помещения), набор и 

площадь образовательных помещений, их отделка и оборудование, искусственное и 

естественное освещение помещений, санитарное состояние и содержание помещений, 

пожарной безопасности в соответствии с правилами пожарной безопасности, охраны жизни 

и здоровья воспитанников и работников образовательного учреждения, в образовательном 

учреждении соответствуют санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Оборудование помещений МКОУ 

Организация оснащена полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми площадками, озелененной территории. 

Имеется необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и 

образовательной деятельности обучающихся, педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности:  

Предметы, 
дисциплины 

(модули 

Наименование 

помещения с 
указанием номера 

помещения в 

соответствии с 
документами бюро 

технической 

инвентаризации* 

Перечень основного оборудования 



Социально 

коммуникативн

ое развитие;  
Познавательное 

развитие;  

Развитие речи; 

Художественно 
эстетическое 

развитие 

 
(образовательна

я и игровая 

деятельность) 

Кабинет для 

занятий по ПДД и 

шахматам с 
компьютерной 

зоной и зоной 

изостудии № 180, 

(49,07 м 2), 1 этаж 

Тумба – 4 шт. 

Мольберт двусторонний – 4 шт., 

Табурет рабочий – 4 шт. 
Стол двухместный регулируемый по высоте и наклону – 4 

шт. 

Стул ученический – 10 шт. 

Стол ученический компьютерный – 2 шт. 
Моноблок – 2 шт. 

Стол – учителя -1 шт. 

Стул учителя – 1 шт. 
Доска магнитно – маркерная – 1 шт. 

Стол шахматный + 2 стула – 7 шт. 

Аптечка универсальная для оказания первой медицинской 
помощи - 1 шт. 

Социально 
коммуникативн

ое развитие;  

Познавательное 

развитие;  
Развитие речи; 

Художественно 

эстетическое 
развитие  

(образовательна

я и игровая 

деятельность) 

Разновозрастная 
группа старшего 

дошкольного 

возраста (дети от 3 

до 7 лет), 2 этаж: 
 

Раздевальная № 

259 (22,89 м 2 ), 
 

Спальня № 262 

(53,66 м 2 ), 

 
Игровая № 263 

(68,56 м 2 ), 

 
Буфетная №261 

(3,98 м 2 ), 

 
Туалетная комната 

№ 260 (17,73 м 2 ) 

 

 

Раздевальная 
 1. Скамья детская – 5 шт. 

2.  Шкаф детский для одежды – 5 шт. 

3.  Шкаф для одежды воспитателей – 2 шт. 

4. Шкаф сушильный – 1 шт.  
Стенд информационный – 1 шт 

Спальня  
1. Кровать детская – 25 шт. 
Стул воспитателя – 1 шт. 

 Шкаф для белья – 2 шт.  

Буфетная 

Шкаф навесной с полкой – 1 шт. 
Стол кухонный – 1 шт. 

Стол 2 мойки – 1 шт. 

Столовые приборы по количеству воспитанников 
Посуда для приема пищи по количеству воспитанников 

Туалетная комната  
Шкаф для хозяйственного инвентаря 

(уборочного инвентаря) 

Шкаф для хозяйственного инвентаря (дез. средств) 

Вешалка для полотенец, 5 секций – 4 шт. 

Емкости для хранения и разведения дезинфицирующих 
средств, уборочный инвентарь, ерши для обработки горшков, 

емкости для обработки игрушек, емкости для обработки 

расчесок 
Полотенце для ног, по 3 комплекта на каждого ребенка 

8.Полотенце для рук, по 3 комплекта на каждого ребенка 

Игровая (социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, развитие речи, художественно-

эстетическое развитие) 

Специализированная мебель и системы хранения 

Стол двухместный регулируемы по высоте – 13 шт. 
Тумба – 3 шт. 

 Пенал для игрушек – 2 шт. 

Секция средняя – 1 шт. 
Секция боковая (низкая) – 2 шт. 

Стенка игровая – 1 шт. 

Рабочее место воспитателя 

Проектор – 1 шт. 
 Доска магнитно – маркерная – 1 шт. 

 Экран проекционный – 1 шт. 



 Стол учителя – 1 шт. 

 Стул учителя – 1 шт. 

Аптечка универсальная для оказания первой медицинской 
помощи - 1 шт. 

Игры и игрушки 

Автомобиль пожарный – 1 шт. 

Автомобиль-бензовоз "Тема" – 1 шт. 
Автомобиль-контейнеровоз "Престиж" – 1 шт. 

Автомобиль-самосвал карьерный – 1 шт. 

Грузовик "Жук" – 1 шт. 
Железная дорога – 1 шт. 

Игровой конструктор – 1 шт. 

Игровой конструктор "Ферма" – 1 шт. 
Игровой костюм "Доктор" – 1 шт. 

Игровой костюм "Пожарный" – 2 шт. 

Игровой костюм "Почтальон" – 1 шт. 

Игровой модуль "Мастерская на колесах", "Умелец я" – 1 шт. 
Игровой модуль магазин "Сластена" – 1 шт. 

Игровой набор "Клуб Микки Мауса Продуктовая тележка" – 

1 шт. 
Игровой набор "Золушка" – 1 шт. 

Игровой набор "Парикмахер" -2 шт. 

Игровой набор "Полдник" – 1 шт. 
Игровой набор продуктов "Готовим вкусно", на липучках – 1 

шт. 

Игрушка "Логика" – 1 шт. 

Игрушка Весы – 1 шт. 
Интерактивная касса "Мой магазин" – 1 шт. 

Коврик-пазл "Любимые герои. С животными" – 2 шт. 

Коляска для кукол универсальная, с корзиной – 1 шт. 
Коляска кукольная – 2 шт. 

Комплекс развивающих игр для развития логико-

пространственного мышления и моторной координации – 1 

шт. 
Комплект заданий к набору "Первые механизмы" – 1 шт. 

Комплект инструментов – 2 шт. 

Комплект карточек с зад. для груп. зан. с детьми от 3 до 4 
лет. Учимся наблюдать и запоминать – 1 шт. 

Комплект табл. Математика 4-5л Шаг за шагом – 1 шт. 

Комплект табл. Окружающий мир 3-4г Мои первые уроки – 1 
шт. 

Комплект табл. Окружающий мир 4-5л Я расту – 1 шт. 

Комплект табл. Окружающий мир 5-6л Я познаю мир – 1 шт. 

Комплект табл. Развитие речи 3-4г Подскажи словечко – 1 
шт. 

Комплект табл. Развитие речи 4-5л Такие разные слова 

Комплект табл. Развитие речи 5-6л Мои рассказы – 1 шт. 
Комплект тематических магнитов "Модели автомобилей" – 1 

шт. 

Конструктор "Забавные присоски" – 1 шт. 
Конструктор "Умный конструктор" – 1 шт. 

Конструктор для конструирования и моделирования – 1 шт. 

Конструктор-кукольный театр "Зайкина избушка" – 1 шт. 

Кукла "Василина Гжель" – 1 шт. 
Кукла "Веснушка в русском костюме", девочка – 1 шт. 

Кукла "Веснушка в русском костюме", мальчик – 1 шт. 



Кукла "Веснушка северянин" – 1 шт. 

Кукла "Веснушка северянка" – 1 шт. 

Кукла "Влада 5" – 1 шт. 
Кукла "Герда 4" со звуком – 2 шт. 

Кукла "Инспектор ДПС" – 1 шт. 

Кукла "Карапуз 13" девочка – 1 шт. 

Кукла "Малышка 9" – 1 шт. 
Кукла "Митя военный" со звуком – 1 шт. 

Кукла "Северянин" – 1 шт. 

Кукла "Северянка Айога 2" – 1 шт. 
Кукла "Якут" – 1 шт. 

Лопатка деревянная – 15 шт. 

Матрёшка – 3 шт. 
Машина "Камаз" с шариками – 2 шт. 

Машина инерционная "Скорая помощь" – 1 шт. 

Мебель для кукол "Гостиная" – 1 шт. 

Мебель для кукол "Детская" – 1 шт. 
Мебель для кукол "Кухня" – 1 шт. 

Мягкий конструктор – 2 шт. 

Набор "Домашние животные" – 1 шт. 
Набор "Фрукты-овощи" – 1 шт. 

Набор военной техники "Армия" 5 едениц техники и гараж – 

1 шт. 
Набор животных "Австралия" – 2 шт. 

Набор животных "Домашние" – 1 шт. 

Набор животных "Моя ферма" – 2 шт. 

Набор игровой доска для глажения с утюгом – 1 шт. 
Набор из 12 диких животных и птиц Играем вместе – 1 шт. 

Набор магнитных фигурок ФЕРМА – 1 шт. 

Набор мебели "Спальня" – 1 шт. 
Набор Полидрон Гигант Конструируем транспорт – 1 шт. 

Набор Полидрон Гигант Строительство дома -1 шт. 

Набор Полидрон Магнитные блоки 3D – 1 шт. 

Набор Полидрон Рыбалка гигант – 1 шт. 
Набор Полидрон Супер-гигант-3 

Набор ракеток СМЕШАРИКИ – 1 шт. 

Набор резиновых игрушек "Животные леса" – 1 шт. 
Набор резиновых игрушек "Хлеб" – 1 шт. 

Набор солдатиков "Военный" – 1 шт. 

Набор транспорта "Военно-полицейская команда" – 1 шт. 
Набор транспорта "Пожарная машина" – 1 шт. 

Набор фигурок людей-представителей различных профессий 

– 1 шт. 

Неваляшка – 1 шт. 
Развивающая игра "Транспорт. Чудо-молоток" – 1 шт. 

Развивающая игрушка с молотком "Бум" – 1 шт. 

Развивающий коврик-пазл "Домашние животные – 1 шт. 
Развивающий конструктор – 1 шт. 

Развивающий набор "Планшет для счета" – 1 шт. 

Развивающий тнеражер "Разноцветные окошки" 3-5 л 
Базовый набор – 1 шт. 

Развивающий тнеражер "Разноцветные окошки" 3-5 л Доп. 

набор – 1 шт. 

Самокат детский – 2 шт. 
Санки для кукол – 1 шт. 

Сачок детский – 10 шт. 



Сортер "Логическая корзинка" – 2 шт. 

Спецтехника "Пожарная машина" – 1 шт. 

Тачка детская – 2 шт. 
Театр настольный с элементами бизиборда "Три медведя" – 1 

шт. 

трактор – 2 шт. 

Электромобиль "Спортбайк" – 1 шт. 
Юла – 1 шт. 

Игровой домик для кукол – 1 шт. 

Игровой комплекс "Кухня" – 1 шт. 
Медицинский уголок – 1 шт. 

Игровой комплекс больница с кроваткой – 1 шт. 

Бизибордомик – 1 шт. 

Социально-коммуникативное развитие 

Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., Стеркина Р. Б. Безопасность: 

Учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. — 
СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

Князева О. Л., Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры: Программа. Учебно-
методическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб: 

Детство-Пресс, 2010. 

Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-
нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. 

СПб. : «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Дмитриенко З.С. Полынова В.К. Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 
Планирование работы. Беседы. Игры СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Гарнышева Т. П. ОБЖ для дошкольников. Планирование 
работы, конспекты занятий, игры. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. 
СПб. : «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е. Мы живем в России. 

Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников 
(Средняя группа) 2013 

Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. 

Конспекты занятий. – СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

дошкольниками: Основы нравственного воспитания: Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020  
Матова В.Н. Краеведение в детском саду. Спб.: ООО 

«Издательство-ПРЕСС», 2015 

Леонова Н. Н., Неточаева Н. В. Нравственно-патриотическое 
воспитание старших дошкольников: целевой творческий 

практико-ориентированный проект. Учитель, 2023 

Ковалева Г.А. Воспитываем маленького гражданина. 
Практическое пособие для работников дошкольных 

образовательных учреждений. М.: АРКТИ, 2005 

Полынова В.К. Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. 
Игры СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016 



Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в старшей 

группе: метод. пособие. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

Коломеец Н.В.. Формирование культуры безопасного 

поведения у детей 3 – 7 лет: Азбука безопасности». 

Волгоград: Учитель, 2017. 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Старшая группа. 5-6 лет. – 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 
Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е. Мы живем в России. 

Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников 

(Старшая группа) 2008  

Алешина Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим 
и социальной действительностью. Старшая группа. 

Конспекты занятий 2016 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И. Дорогою добра. Занятия 
для детей 5 - 6 лет по социально-коммуникативному 

развитию и социальному воспитанию /Под ред. Л.В. 

Коломийченко. - М.: 2015 
Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И. Дорогою добра. Занятия 

для детей 6 - 7 лет по социально-коммуникативному 

развитию и социальному воспитанию /Под ред. Л.В. 

Коломийченко. - М.: 2015. 
Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е. Мы живем в России. 

Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников 

(Подготовительная группа). 2008. 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Подготовительная к школе группа. 6-

7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Познавательное развитие 
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! 

Парциальная программа работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста – 
Спб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Ельцова О. М., Шапошникова Н. В., Долгополова Л. С., 

Волкова В. Н. Технология организации познавательной 
деятельности. Опорные конспекты. С 3 до 4 лет. — СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 

2 -7 лет: тематическое планирование, рекомендации, 
конспекты занятий/авт.-сост. Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова. 

- Волгоград: Учитель 

Тугушева Г. П., Чистякова А. Е. Экспериментальная 
деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста: Методическое пособие.  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 
Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. Планирование работы. Беседы. Игры СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

Тимофеева Л.Л. Ребенок и окружающий мир. Комплексные 
занятия в подготовительной к школе группе. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  



Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим 

миром. Экспериментирование. - СПб, ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕCC», 2011. 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к 
школе. Практический курс математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. Часть 4 (1-2). – М.: Ювента, 

2014. 
Ельцова О.М., Есикова Л.А., Морина Ф.М Технология 

организации познавательной деятельности. Опорные 

конспекты. С 6 до 7 лет. Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных 

математических представлений: Методическое пособие для 

занятий с детьми 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к 

школе. Практический курс математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. Часть 3 – М.: Ювента, 2014 

Бондаренко Т. М Экологические занятия с детьми 5-6 лет. 
Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. 

ИП Лакоценина, 2009 

Ельцова О.М., ЕсиковаЛ.А., Морина Ф.М Технология 
организации познавательной деятельности. Опорные 

конспекты. С 5 до 6 лет. Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 

Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных 
математических представлений: Конспекты занятий: 5-6 лет. 

– 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Соломенникова О. Ознакомление с природой в детском саду. 
Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

Павлова О. А. Познание предметного мира: комплексные 
занятия. Старшая группа. – изд. 2-е, испр.– Волгоград: 

Учитель. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей группе. – М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2007 

Речевое развитие 

Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 
дошкольников с детской литературой (с 2 до 4 лет). Авторы-

сост.: О. М. Ельцова, В. Н. Волкова, А. Н. Терехова.  СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 
Быкова Н.М. Игры и упражнения для развития речи. СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи, 2021 
Пальчиковые игры и упражнения для детей 2–7 лет / сост. Т. 

В. Калинина. – Волгоград : Учитель, 2012 



Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. Изд. 2-е.– Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 
Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой (5 до 6лет). Авторы-

сост.: О. М. Ельцова, А. В. Прокопьева. – СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 
Реализация содержания образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. Старшая 

группа (5-6 лет) / автор-сост. О. М. Ельцова, А. В. 
Прокопьева. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020 

Развитие речи детей 5 – 6 лет. Старшая группа. – М.: ТЦ 
Сфера, 2021 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Развитие речи. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2010 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Комплексные занятия с детьми 6 – 7 лет: окружающий мир, 
развитие речи, мелкая моторика рук/ авт.-сост. Т.А. 

Третьякова, О.В. Кирьянова. Волгоград: Учитель, 2013. 

Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 
дошкольников с детской литературой (6 до 7 лет). Авторы-

сост.: О. М. Ельцова, В. Н. Волкова, А. Н. Терехова. СПб. 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

Реализация содержания образовательной области «Речевое 
развитие» в форме игровых обучающих ситуаций (6-7 лет) / 

автор-сост. О. М. Ельцова. СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.  
Ушаковой О.С. Развитие речи детей 6 – 7 лет. 

Подготовительная к школе группа. М.: ТЦ Сфера, 2020.     

Развитие речи: конспекты занятий для подготовительной 

группы/ авт.-сост. Л.Е. Кыласова. Волгоград: Учитель, 2011. 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Художественно-эстетическое развитие 
Курочкина, Н. А. Детям о книжной графике / Н. А. 

Курочкина. – СПб. Детство-Пресс, 2000. 

Куцакова, Л. В. Конструирование и художественный труд в 
детском саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., 

перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2017. (Образовательные 

программы ДОО) 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 
строительного материала в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском 
саду. Программа и методические рекомендации: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ; Москва; 2010 

Лихачева Е.Н. Организация нестандартных занятий по 
конструированию с детьми дошкольного возраста: 

метод. пособие.  СПб. Детство-Пресс, 2013. 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. Ознакомление детей 

дошкольного возраста с русским народным творчеством.  
Лихачева Е.Н. Организация нестандартных занятий по 

конструированию с детьми дошкольного возраста: метод. 



пособие. СПб. Детство-Пресс, 2013 

Леонова Н. Н. Художественно-эстетическое развитие детей в 

старшей группе ДОУ. Перспективное планирование, 
конспекты. СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Планирование, конспекты занятий, методические 
рекомендации. Старшая группа. М.: Карапуз, 2009 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая 

группа. М.: ИД «Цветной мир», 2017 
Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5–6 лет. Конспекты занятий. 

М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5–6 лет. Конспекты 
занятий. М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5–6 лет. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016 

Литвинова О. Э. Конструирование с детьми старшего 
дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности 

с детьми 5-6 лет. СПб.: 

       «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Подготовительная к школе группа. М.: 

Карапуз, 2017. 
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. М.: ИД «Цветной мир», 

2017Колдина Д.Н. Лепка с детьми 6–7 лет. Конспекты 
занятий. М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016. 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 6–7 лет. Конспекты 

занятий. М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6–7 лет. Конспекты 
занятий. М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2017. 

Художественное творчество. Освоение содержания 

образовательной области по программе «Детство»: 
планирование, конспекты. Подготовительная группа / авт.-

сост. Н. Н. Леонова. – Волгоград: Учитель. 

Литвинова О. Э. Конструирование в подготовительной к 
школе группе. Конспекты совместной деятельности с детьми 

6-7 лет. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 
Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 

Дополнительное оборудование 
Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  
Организация деятельности детей на прогулке. Организация 

деятельности детей на прогулке. Старшая и 



подготовительная группы. / авт.-сост. Т. Г. Кобзева, О.В. 

Симонова, О.А. Фролова. – Волгоград: Учитель, 2021 

Планирование организованной образовательной 
деятельности воспитателя с детьми: 

Планирование образовательной деятельности в ДОО. 

Старшая группа. Методическое пособие под ред. 

Тимофеевой ЛЛ. - М.: Центр педагогического образования, 
2016 

Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) Автор-

составитель: Лободина Н. – М.: «Учитель», 2016.  

Планирование организованной образовательной деятельности 
воспитателя с детьми подготовительной группы: 

технологические карты на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь /авт.-сост. 
Н.Н. Черноиванова [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2015. 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день по программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) /авт.-

сост. М.П. Костюченко, С.Ф. Виноградова, Н.В. Рогачева. – 
Волгоград: Учитель. 

Планирование образовательной деятельности в ДОО. 

Подготовительная к школе группа. Методическое пособие 

под ред. Тимофеевой ЛЛ. - М.: Центр педагогического 
образования, 2016. 

Физическое 
развитие  

 

 физкультурно-
оздоровительна

я работа 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Музыкально/спорт
ивный зал № 348 

(75,24 м 2 ), 3 этаж 

Стол детский четырехместный – 15 шт. 
Стол детский двухместный – 25шт.  

Мат детский напольный – 6 шт. 

Скамейка гимнастическая – 1 шт. 
Баскетбольное кольцо со щитом – 2 шт. 

Бревно гимнастическое мягкое -1 шт. 

 Мостик деревянный большой – шт. 

Стенка гимнастическая шведская – 3шт. 
Стол учителя -1 шт. 

 Стул учителя-1 шт. 

Моноблок – 1 шт. 
Пианино- 1 шт. 

 Табурет винтовой для пианино – 1 шт. 

Баян -1 шт. 
Скакалки, 

Скалодром 

Гантели детские 

 Доска гладкая с зацепами 
Доска с ребристой поверхностью 

Кегли 

Кольцеброс  
 Кольцо плоское, 

Кольцо мягкое 

 Мячи разных размеров 
Обручи 

Батут с ручкой 

Эспандеры,  



 

 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

(Музыкальная 

деятельность) 
 

Баскетбольная стойка модульная – 2 шт. 

 Дуги для подлезания, 

Массажные кочки 
Конус сигнальный - 20 шт. 

Сухой бассейн 

 

Ложка деревянная "Ягодка" – 20 шт. 
Ложка полубаская "Хохлома" – 46 шт. 

Игрушка музыкальная "Треуголник" – 5 шт. 

Игрушка музыкальная маракас "Горох и полоска" – 10 шт. 
Развивающий набор "Звонкий треугольник" – 13 шт. 

Балалайка "Классика" – 2 шт. 

Шумовые инструменты набор – 1 шт. 
Аудиосистема JBL – 1 шт. 

Развивающий набор "Ритмические палочки" – 13 шт. 

Аптечка универсальная для оказания первой медицинской 

помощи - 1 шт. 
наборы народных инструментов, 

 проектор система световой иллюминации. 

Костюмы для детей и взрослых  
Аптечка универсальная для оказания первой медицинской 

помощи - 1 шт. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Актовый зал № 219 

 ( 73,79 м 2 ), 2 этаж 

Кресло трехсекционное – 7 шт. 

 Кресло четыресекционное – 8 шт.  

Мультимедийный проектор – 1 шт. 
 Экран с электроприводом – 1 шт. 

 Пианино – 1 шт. 

 Табурет винтовой для пианино – 1 шт. 

Система (устройство) для затемнения окон (жалюзи) на 
каждое окно – 4  шт. 

Электронное фортепиано YAMAHA,  

музыкальный центр,  

Хранение 

музыкальных 
инструментов и 

декораций 

Помещение 

хранения 
музыкальных 

инструментов и 

декораций №217 
(10,14 м 2 ), 2 этаж 

Стеллаж металлический – 2. Система (устройство) для 

затемнения окон (жалюзи) на каждое окно – 1  шт. 
Инструменты: 

Балалайка- прима Форест Ф-202 – 1 шт. 

Дрова музыкальные – 1 шт. 
Топор музыкальный – 1 шт. 

Баян – 1 шт. 

Тамбурин большой Flight FT 10-16 с 16 джинглами – 1 шт. 

Тамбурин большой Flight FT 6-4 с 4 джинглами – 10 шт. 
Бубен 20 – 10 шт. 

Бубен 25 – 1 шт. 

Ксилофон – 10 шт. 

Костюмерная Костюмерная № 

218 ( 11,34 м 2 ), 2 
этаж 

Стол гримерный – 2 шт 

 Стул – 2 шт. 
Вешала для одежды – 2 шт. 

 Зеркало - 2 шт. 

Карнавальный костюм "Петрушка", рубаха, брюки,  колпак,  

пояс, башмаки, р.54 – 1 шт. 
Карнавальный костюм "Клоун Кеша красный", р. 50 – 1 шт. 

Карнавальный костюм Леший, борода, шляпа, рубаха, жилет, 

штаны, тапки – 1 шт. 
Карнавальная русская рубаха"Хохлома цветы" красная, 



атлас,р-р34 – 4 шт. 

Русский народный костюм с кокошником красно-бежевые 

узоры размер 72 рост 140 – 4 шт. 
Костюм  "Военного" женский  с пилоткой – 5 шт. 

Карнавальный костюм "Морячка" – 5 шт. 

Кокошник "Павлово-Посадский Узор" – 6 шт. 

Маскарадный костюм военного для мальчика с пилоткой – 4 
шт. 

Карнавальный костюм "Король", бархат и парча – 1 шт. 

Карнавальный костюм"Королева"платье – 1 шт. 
Карнавальный костюм "Снегурочка Гжель" – 1 шт. 

Карнавальный костюм "Снегурочка Снежная" – 1 шт. 

Русский народный костюм для девочки с кокошником гжель 
– 5 шт. 

Костюм русский народный "Хохлома красная" платье,  

кокошник – 5 шт. 

Русский  костюм женский блузка, юбка с фартуком – 1 шт. 
Карнавальный костюм «Солдатка (хлопок) хаки» - 5 шт. 

Костюм Снежинка – 5 шт. 

Костюм МУШКЕТЁР – 1 шт. 
Карнавальный костюм «Снегурочка Забава» - 2 шт. 

Методический 
кабинет  

 

Работа с 
педагогическим 

персоналом: 

консультации, 

семинары, 
«круглые 

столы», 

педсоветы, 
методические 

объединения 

Методический 
кабинет № 352 

(12,53 м 2 ), 3 этаж 

Стол – 2 шт. 
Стул – 4 шт. 

Стол компьютерный – 2 шт. 

Стул – 2 шт. 
Моноблок – 2 шт. 

МФУ – 1 шт. 

Тумба под оргтехнику – 1 шт. 

Шкаф для одежды – 1 шт. 
Шкаф, полузакрытый – 2 шт. 

Кукла "Якут" 

Кукла Гжель – 1 шт. 
Пирамидка – 1 шт. 

Неваляшка – 1 шт. 

Аптечка универсальная для оказания первой медицинской 

помощи - 1 шт. 
Система (устройство) для затемнения окон (жалюзи) на 

каждое окно – 1  шт. 

Методическая и художественная литература;  
экспонаты декоративно-прикладного искусства, 

Кабинет 
психолога  

 

Проведение 
коррекционно-

развивающей 

работы с детьми 

Кабинет психолога 
№ 306 (15,03 м 2 ), 

3 этаж 

Шкаф полузакрытый – 4 шт. 
Многофункциональное устройство -1 шт. 

 Тумба под оргтехнику – 1 шт. 

 Моноблок – 1 шт. 
  Стул – 2 шт. 

  Стол письменный – 1 шт. 

 Телевизор – 1 шт. 

Система (устройство) для затемнения окон (жалюзи) на 
каждое окно – 1  шт. 

Информационный стенд - 1 шт. 

Аптечка универсальная для оказания первой медицинской 
помощи - 1 шт. 

Сетевой фильтр -  1 шт. 

Дидактический стол с лабиринтом "Бусинки" – 1 шт. 
Набор развивающих тренажеров Рисуем ногами и рукам. 



Тумба выкатная 3-ящичная с замком Формула – 1 шт. 

IQ-ZABIAKA 

Шнуровка "Весёлые фигурки" в банке - 40 шт. 
Детский массажный коврик (аппликатор" из 8 модулей 

размерами 27,3*17 – 8 шт. 

Игровой набор "Овощи", набор 

Игровой набор "Фрукты в ведерке", 10 элементов, набор 
Комплекс развивающих игр для развития логико-

пространственного мышления и моторной координации, 1 

шт. 
Комплект карточек с зад. для груп. зан. с детьми от 3 до 4 

лет. Учимся наблюдать и запоминать, 1 шт 

Набор "Домашние животные" (10см) – 1 шт 
Неваляшка в художественной упаковке с рисунком – 1 шт. 

Развивающая игра "Транспорт. Чудо-молоток" - 1 шт. 

Сортер "Логическая корзинка", МИКС - 1 шт. 

Счётные палочки по методике Кюизенера -1  шт. 
Сюжетно-ролевой комплект для изучения профессий - 1 шт. 

Социально 
коммуникативн

ое развитие; 

Познавательное 
развитие; 

Развитие речи; 

Художественно-
эстетическое 

развитие; 

Физическое 

развитие 

Прогулочный 
участок 

Площадка для группы детей от 3 до 7 лет  
(S 180,00 м 2 ) 

Теневой навес – 1 шт. 

Качалка «Утенок – 1 шт. 
Качель «Гнездо» - 1 шт. 

Игровой комплекс «Четыре башни с трубой»  

Замок – 1 шт. 

Физкультурная площадка для детского сада 

Спорткомлекс «Пирамида» - 1 шт. 

Мостик – 1 шт. 

Бум бревно – 1 шт. 
Лабиринт «Крепость» - 1 шт. 

Детский спортивный комплекс «Ягодка», стенка для 

метания, 
хоккейные ворота с сеткой – 2 штуки, стенка для метания,  

детский спортивный комплекс «Мостик» 

Информационные ресурсы: сайт учреждения; портал образовательной Интрасети. 

Все кабинеты специалистов многофункциональны (используются учителем-

логопедом, педагогом-психологом). Оснащение: магнитные доски; компьютеры, МФУ 

принтер; дидактические игры; массажные кольца, массажные мячи; дыхательные 

тренажеры; комплект зондов для постановки звуков, для логопедического массажа; 

зеркало; картотека игр на развитие лексико-грамматического строя речи, фонематических 

процессов, связной речи и др. 

В методическом кабинете: 

-библиотека педагогической и методической литературы; библиотека периодических 

изданий; пособия для занятий; опыт работы педагогов; материалы консультаций, 

семинаров, семинаров- практикумов.  

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 

соответствующих предъявляемых к ним требованиям. В свою очередь финансирование 



реализации образовательной программы дошкольного образования не является самоцелью, 

а обуславливается именно необходимостью финансирования условий, создаваемых при 

реализации программы организацией. Именно обеспечение условий, кадровых, предметно-

пространственной среды, иных, требуют от организации направленных усилий, связанных 

с формированием финансовых потоков. Так, если для реализации программы требуется 

привлечение педагога-психолога (иначе не будет возможности при необходимости 

провести психологическую диагностику, а значит выполнить требование стандарта, п. 

3.2.3), то организация обязана его привлечь для создания требуемых условий, а значит, 

обязана оплатить его труд, понести соответствующие расходы. Следовательно, построение 

экономики организации должно осуществляться с учетом решения задачи обеспечения всех 

необходимых условий, в этом ключе сама экономика должна решать задачи содействия 

реализации образовательной программы. На уровнях же учредителя организации, субъекта 

Российской Федерации, определяемые финансовые условия реализации образовательных 

программ должны в обязательном порядке учитывать, что доводимые до организаций 

средства доводятся, прежде всего, с целью содействия организациям в реализации 

образовательной программы в соответствии со всеми требованиями к условиям 

федерального государственного образовательного стандарта. Таким образом, главным 

принципом формирования финансовых условий реализации программы является принцип 

их содействия конечному обучению воспитанника в условиях, необходимых для 

обеспечения такого обучения. Экономика дошкольного образования в этой связи должна 

рассматриваться как экономика содействия.  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, (далее – Программа) осуществляется в соответствии с 

потребностями Организации на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 

90 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 №5971   

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 дополнительной привлекаемых для реализации, 

адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 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 

                                                   
1 В соответствии с требованиями части 3 статьи 99 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 91 



для детей с тяжелыми нарушениями речи, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических 

материалов, аудио- и видео-материалов, 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).  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных и 

муниципальных образовательных организациях осуществляется на основе нормативных 

затрат на оказание образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. При осуществлении финансового обеспечения реализации Программы в 

негосударственных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение 

затрат используются нормативы финансирования дошкольного образования, определяемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, которые не включают 

расходы на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, 

коммунальные расходы. Финансовое обеспечение реализации Программы в 

государственных и муниципальных организациях осуществляется с учетом распределения 

полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования между отдельными уровнями 

власти. Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном и/или автономном 

образовательном учреждении осуществляется исходя из нормативных затрат на основе 

государственного (муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы в соответствии с требованиями ФГОС 

по каждому виду и направленности образовательных программ с учетом форм обучения в 

соответствии с ведомственным перечнем услуг.  

В случае реализации Программы в казенном образовательном учреждении 

учредитель обеспечивает финансирование его деятельности на основе распределения 

бюджетных ассигнований по смете с учетом объемов доходов от приносящей доход 

деятельности. При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных 

ассигнований на оказание муниципальных услуг по реализации Программы, составлении 

бюджетной сметы казенного учреждения, а также для определения объема субсидий на 

выполнение государственных (муниципальных) заданий бюджетным и /или автономным 



учреждением должны учитываться нормативы финансирования, определяемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с которыми 

местным бюджетам предоставляются субвенции на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях. Государственное (муниципальное) 

задание учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации 

Программы должно обеспечивать соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направляемых на 

эти цели. Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) 

задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации 

Программы, должны учитывать требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, 

а также особенности реализации Программы в отношении детей с тяжелыми нарушениями 

речи. В соответствии с дополнительными расходными обязательствами органов местного 

самоуправления и субъектов Российской Федерации финансовое обеспечение Программы 

может включать расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и обеспечением сетевой реализации Программы. 

Финансовое обеспечение организации реализации Программы в государственных и  

муниципальных образовательных организациях в части расходов на приобретение 

коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителей 

указанных организаций.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, ФОП ДОУ при расчѐте нормативных 

затрат на оказание услуг по реализации Программы должны учитываться потребности в 

рабочем времени педагогических работников организаций на выполнение всех видов работ 

в рамках реализации Программы, а также расходы на создание соответствующей 

предметно-пространственной среды, в том числе расходы на приобретение средств 

обучения, учебных пособий. 

 При реализации Программы примерные нормативные затраты определяются 

отдельно для различных возрастов детей, типов населенных пунктов, направленностей и 

режимов групп, в которых реализуется Программа. В отличии от расчета нормативных 

затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, при определении 

нормативных затрат на реализацию адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями 

речи основной общеобразовательной программы дошкольного образования необходимо 

учитывать следующие потребности в дополнительном финансовом обеспечении при ее 

реализации:  

 необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей 

компенсирующих групп для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также групп 

комбинированной направленности (общеразвивающих групп с включением детей с 

тяжелыми нарушениями речи), в связи с тем, что приказом Минобрнауки России от 

22.12.2014 №1601 воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, 

присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями 

здоровья, установлена норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной 

платы в размере 25 часов.  

 необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для 



сопровождения детей с тяжелыми и фонетико-фонематическими нарушениями речи в 

количестве одного дефектолога (учителя-логопеда) на группу компенсирующей 

направленности (из расчета на сопровождения детей с ограниченными возможностями в 

группе комбинированной направленности), одного специального психолога на группу.  

  необходимость уменьшения числа детей в группах комбинированной 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет –до 18 

человек, в том числе не более 4-х детей с тяжелыми нарушениями речи; для детей с 

фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – до 24 человек, 

в том числе не более 10-ти детей с фонематическими нарушениями речи;  

 необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых 

нуждаются дети с тяжелыми нарушениями речи при освоения образовательной программы. 

Дополнительно, в случае если установлены надбавок к оплате труда для педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, присмотр и уход за 

обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, возникает 

потребность в увеличении средней заработной платы для указанных педагогических 

работников. В соответствии с общими требования к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 

молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным 

(муниципальным) учреждением, утвержденными Приказом Минобрнауки России от 22 

сентября 2015 г. №1040, при расчете нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям-

инвалидам, инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида и лицам со специальными потребностями применяются повышающие 

коэффициенты, учитывающие специфику организации предоставления государственных 

(муниципальных) услуги указанной категории потребителей. Таким образом, расчет 

нормативных затрат на реализацию адаптированной основной общеобразовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи должен осуществляться посредством 

применения повышающих коэффициентов к нормативным затратам на оказание услуг по 

реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования.  

Рекомендуется осуществлять расчет нормативных затрат на оказание услуги по 

реализации Программы  по формуле из  примерной АООП ДО с тяжелыми нарушениями 

речи   стр. 88 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в 

локальных правовых актах Организации и (или) в коллективных договорах. В локальных 

правовых актах о стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления Организации. 

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к 

условиям реализации Программы. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы  

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-технические 

file:///C:/Users/7996835/Desktop/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BE%D0%BE%D0%BF-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.pdf
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условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по АООП, должна 

создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения 

Программы;  

2) выполнение Организацией 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. 
 

3.6. Планирование образовательной деятельности  
 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации.  

Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, календарных 

учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и 

привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов 

Программы.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

Планирование деятельности Организации должно быть направлено на 

совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней 

оценки качества реализации программы Организации.  

Логопедические занятия подразделяются на подгрупповые и индивидуальные.  

 В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по 

усмотрению логопеда. Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических 

занятий:  

1. по формированию лексико-грамматических средств языка:  

- развитию словаря;  

- развитию грамматически правильной речи;  

2. по формированию связной речи;  

3. фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие 

фонематического слуха и слоговой структуры).  
 

Календарный план воспитательной работы с учетом особенностей традиционных 



событий, праздников, мероприятий. (ФОП п. 36.4 с. 234-236) 

План воспитательной работы разновозрастной группы среднего и старшего 

дошкольного возраста «Звездочка» МКОУ «Ушьинская СОШ» 

М

ес

яц  

Тематическая неделя Праздничные даты,  

народный календарь  

С

е

н

тя

б

р

ь  

«До свидания лето! День знаний» 1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой 

войны, День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 сентября: Международный день распространения 

грамотности 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных 

работников. 

«Осень. Деревья осенью» 

Тематический день «По речам 

узнают человека» 

«Труд людей на полях, огородах и 

садах» 

«День дошкольного работника» 

 

О

кт

я

б

р

ь  

Тематический день «Хорошие 

дети –добрая старость» 

1 октября: Международный день пожилых людей;  

Международный день музыки. 

4 октября: День защиты животных 

5 октября: День учителя 

15 октября: День отца в России. 

«Моя планета – Земля» 

«Наша Родина — Россия» 

«Столица России»  

Тематический день «Самый 

лучший папа» 

«Я и моё тело» 

Н

о

я

б

р

ь  

«Дружба. День народного 

единства» 

4 ноября: День народного единства. 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России. 

26 ноября: День матери в России 

30 ноября: День Государственного герба 

Российской Федерации. 

«Я и моя семья» 

«Мы с мамой лучшие друзья!» 

«Мы с мамой лучшие друзья!» 

Д

ек

аб

р

ь  

«Кто как готовится к зиме» 

«Зимние изменения в природе» 

 

3 декабря: День неизвестного солдата;  

Международный день инвалидов (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно) 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в 

России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества 

10 декабря: День образования ХМАО-Югры 

12 декабря: День Конституции Российской 

Федерации 

«Город мастеров» 

Тематический день «Волшебная 

страна рисования» 

«Новый год у ворот!» 

«Новогодний калейдоскоп» 31 декабря: Новый год. 

Я

н

ва

р

ь  

«Зимняя спартакиада» Калядки. 

11 января - день заповедников и национальных 

парков России. 

14- Старый Новый год 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День 

освобождения Красной армией крупнейшего 

«Азбука безопасности» 

«Транспорт вокруг нас» 

«Жизнь птиц зимой» 
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"лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - 

День памяти жертв Холокоста (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно). 

Ф

ев

ра

л

ь  

«Воздух, вода и свет» 2 февраля: День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно) 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

21 февраля: Международный день родного 

языка; 

23 февраля: День защитника Отечества 

«Все профессии нужны» 

«На страже Родины» 

«Народная культура и традиции»  

Тематический день «Защитники 

отечества» 

М

ар

т  

 

 

Тематический день «Приди весна 

с милостью» (ко Дню Авдотьи 
Весновки) 

1 Марта - день Авдотьи Весновки 

8 марта- Международный женский день 

18 марта- День воссоединения Крыма с Россией 

(рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно) 

«8 марта — женский день» 

«Весна шагает по планете» 

«Комнатные растения» 20 марта - день Земли 

«День смеха. Цирк. Театр»  27 марта: Всемирный день театра. 

«В мире сказок» 1 апреля - день птиц 

2Апреля - Международный день детской книги 

«Загадочный космос»  12 апреля: День космонавтики 

Тематический день «Если очень 

захотеть, можно в космос 

полететь» (ко Дню космонавтики) 

* 

«Экология. День Земли» 22 апреля – Международный день Земли 

«Животные Африки» 

М

а

й  

Миром правит доброта 

«Праздник весны и труда» 

1 мая: Праздник Весны и Труда 

9 мая: День Победы 

19 мая: День детских общественных организаций 

России 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

«День Великой Победы» 

«Быть здоровыми хотим» 

«До свидания, детский сад! 

Здравствуй, школа!» 

И

ю

н

ь  

«Лето, ах лето!» «Любимые 

игры» 

«Лесные птицы и звери» 

 «В России мы живём» * 

«Мир природы» «Царство 

деревьев»  

Мир домашних животных» 

1 июня: День защиты детей 

6 июня: День русского языка 

12 июня: День России 

22 июня: День памяти и скорби. 
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https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zagadochnyj-kosmos
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-jekologija-den-zemli
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zhivotnye-afriki
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-prazdnik-vesny-i-truda
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-den-velikoj-pobedy
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-byt-zdorovymi-hotim
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-do-svidanija-detskij-sad-zdravstvuj-shkola
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-do-svidanija-detskij-sad-zdravstvuj-shkola
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-ljubimye-igry
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-ljubimye-igry
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-ljubimye-igry
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-ljubimye-igry
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-lesnye-pticy-i-zveri
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-lesnye-pticy-i-zveri
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-lesnye-pticy-i-zveri
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-mir-prirody
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-mir-prirody
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-mir-prirody
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-mir-prirody
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-mir-domashnih-zhivotnyh
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-mir-domashnih-zhivotnyh


 «Царство насекомых» 

И

ю

л

ь  

«Наша большая семья» * «Мы - 

друзья» 

«По тропинкам сказок»» 

 «Путешествие по лесу и лугу» 

«Игралочка» «За здоровьем мы 

следим – быть здоровыми хотим!» 

«Летняя пора», «Царство рек и 

озёр» 

Даты июля: 8 июля – День семьи, любви и 

верности*,  

15 июля – Берегиня 

А

вг

ус

т  

«Дорожная азбука» 

«Мы едем, едем, едем» 

«Мама, папа, я» 

«Мы познаём мир» 

«Мы уже большие» 

«Неделя добрых дел», 

Тематический день «Месяц август 

яблоками пахнет».  

«Закрепление материала» 

«Лето красное прошло» 

19 августа – Яблочный спас 

22 августа – День Государственного флага 

Российской Федерации**.  
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https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-dorozhnaja-azbuka
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-dorozhnaja-azbuka
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-mama-papa-ja
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-mama-papa-ja
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-mama-papa-ja
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-mama-papa-ja
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-my-uzhe-bolshie
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-my-uzhe-bolshie
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-my-uzhe-bolshie
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-my-uzhe-bolshie
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zakreplenie-materiala
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zakreplenie-materiala
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zakreplenie-materiala
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zakreplenie-materiala


3.7. Режим дня и распорядок  
 

Режим и распорядок дня в ДО устанавливаются с учетом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации программы ДО, потребностей участников 

образовательных отношений, на основе ФОП п. 35.1 - 35.11 стр. 220-234 «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 №2. 

 Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима в ОУ является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В режиме дня выделено постоянное время для чтения детям художественной литературы 

познавательных книг, детских иллюстрированных энциклопедий, рассказов для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. При этом чтение – это не обязательное 

занятие для ребенка, он может по своему желанию либо слушать, либо заниматься своими 

делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным, чтобы все или 

большинство детей слушали с удовольствием. 

Режим работы МКОУ: пятидневная рабочая недели, длительность пребывания детей 

в образовательном учреждении с 7.00 до 19.00 часов. 

  В период адаптации к условиям организации ребенок посещает группу в течение 2 

часов на протяжении недели. Увеличение времени пребывания ребенка в организации 

происходит на основе наблюдений за состоянием ребенка и характером его привыкания.   

Режим пребывания детей в ДО разработан для каждой возрастной категории. 

Процесс воспитания и развития в ДО является непрерывным, режим дня и расписание 

непосредственно образовательной деятельности составляется в соответствии с СанПин 

2.4.1.3049-13.  

Учебный год длится с сентября по май, на летний период (июнь-август) составляется и 

утверждается другой режим дня.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не 

менее 3 часов.  

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой Общая 

продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период нахождения в ОУ 

составляет 2,5 часа (дневной сон). 

При проведении режимных процессов в ОУ соблюдаются следующие позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне и питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?pageSize=1&index=220


 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку;  

 устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от 

состояния их нервной системы. 

 

 Прогулка сокращается Прогулка на улице не 

проводится 

 

      2 - 4 лет 
ниже - 15°С и 

скоростью ветра 

более 7 м/с 

 

до 30 мин. 

 

ниже - 15°С и скоростью ветра 

более 15 м/с 

4 – 7 лет до 50 мин. ниже - 20°С и скоростью ветра 

более 15 м/с 

 

Примерный режим дня детей с ТНР дошкольного возраста.  

 Разновозрастная группа 

старшего дошкольного 

возраста «Звездочка» (4-7 (8) 

лет) 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная детская деятельность, 

игры, общение,  
07.00-08.00 

утренняя гимнастика 08.00-08.10 

Подготовка к завтраку (формирование культурно-гигиенических 

навыков), завтрак 
08.10-08.30 

Совместная и самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности (игры, предметная деятельность и другое) 
08.30 -09.00 

Организованная образовательная деятельность   09.00-9.15 

9.25-9.45 

(По расписанию) 

Совместная и самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности (игры, предметная деятельность и другое) 
09.00-9.45 

Второй завтрак  9.45-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, спортивные 

упражнения, наблюдения, самостоятельная игровая 

деятельность), возвращение с прогулки  

10.00-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.20 

Подготовка ко сну (чтение художественной литературы), сон. 
12.20-15.00 

Постепенный подъем.  

Гимнастика после дневного сна (комплекс упражнений) 

Пробежки по массажным дорожкам в сочетании с воздушными 

ваннами 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.05-15.30 

Совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность детей в центрах активности 
15.30-17.00 

Организованная образовательная деятельность в игровой форме 

по подгруппам (игры, предметная деятельность и другое) 

16.00-16.15 

16.25-16.55 

(По расписанию) 

Подготовка к ужину (формирование культурно-гигиенических 

навыков), завтрак, ужин 
17.00-17.30 



Подготовка к прогулке, прогулка  

 или Совместная деятельность педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность детей в центрах активности.  

Взаимодействие с родителями, уход домой   

17.30-19.00 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная детская деятельность, 

игры, общение, утренняя гимнастика  
07.00-08.00 

утренняя гимнастика 08.00-08.10 

Подготовка к завтраку (формирование культурно-гигиенических 

навыков), завтрак  
08.30 -09.00 

Совместная и самостоятельная деятельность детей (игры, 

предметная деятельность и другое) 
08.30 -09.00 

Организованная образовательная деятельность   09.00-9.15 

9.25-9.45 

(По расписанию) 

Совместная и самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности (игры, предметная деятельность и другое) 
09.00-9.45 

Второй завтрак  9.45-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, спортивные 

упражнения, наблюдения, самостоятельная игровая 

деятельность), возвращение с прогулки  

10.00-11.40 

Подготовка к обеду, обед  11.40-12.20 

Подготовка ко сну (чтение художественной литературы), Сон 
12.20-15.00 

Постепенный подъем.  

Гимнастика после дневного сна (комплекс упражнений) 

Пробежки по массажным дорожкам в сочетании с воздушными 

ваннами 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.05-15.30 

Совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность детей в центрах активности 
15.30-17.00 

Организованная образовательная деятельность в игровой форме 

по подгруппам (игры, предметная деятельность и другое) 

16.00-16.15 

16.25-16.55 

(По расписанию) 

Подготовка к ужину (формирование культурно-гигиенических 

навыков), ужин 
17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (взаимодействие с 

родителями), уход домой  

17.40-19.00 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов  
Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии 

Программы будут включать:  

 предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 



 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях;  

 предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения 

результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

 

3.9. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ. 

2. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации». 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

4. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г.№ 1155 «Об утверждении 

федерального 

5. государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г. № 30384). 

6. Приказ Минобрнауки России от 30 августа. 2013 г.№ 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26 сентября 2013 г. № 30038). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 

2 «Об 

утверждении Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

8. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014; 

 

3.10. Перечень литературных источников  
 

1. «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста» Филичева Т.Б, 

Чиркина Г.В 

2. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для 

обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения 

игр) — М., 2005.  

3. Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015. 

4. Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция 

дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

http://government.ru/docs/18312/


5. Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011.  

6. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: 

ООО «Издательство АСТ- ЛТД»,1997. 

7.  Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — СПб.: 

КАРО, 2010. Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991.  

8. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — М.: ДРОФА, 

2008.  

9. Гавришева Л.Б, Логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика и 

подвижные игры. В помощь педагогам ДОУ для детей с речевыми нарушениями. -

Санкт-Петербург. «Композитор», 2010. 

10. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002.  

11. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. Демидова Н.М.  

12. Дидактическое издание «Безопасность» / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

Санкт-Перербург. Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС . 

13. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. 

Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011.  

14. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. /Швайко Г.С. – М.: Владос, 

2001. 

15. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы взаимодействия, 

развитие речи, психотерапия / Е.А. Янушко. – М.: Теревинф, 2004. – 136 с. 

16.  Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психологопедагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004.  

17. Князева О.Л. «Веселые, грустные»: Учебное наглядное пособие для детей младшего 

дошкольного возраста (5-6 лет) -М.:ДиК; Дрофа, 1998.-24с. 

18. Князева О.Л. «Как себя вести»: Учебное наглядное пособие для детей младшего 

дошкольного возраста (4-5 лет, 5-7 лет) -М.:ДиК; Дрофа, 1998.-24с. 

19. Князева О.Л. «Какой ты?»: Учебное наглядное пособие для детей младшего 

дошкольного возраста (3-4 года). -М.:ДиК; Дрофа, 1998.-24с. 

20. Князева О.Л. «Мы все разные»: Учебное наглядное пособие для детей младшего 

дошкольного возраста (5-6 лет) -М.:ДиК; Дрофа, 1998.-24с. 

21. Князева О.Л. «С кем дружить?»: Учебное наглядное пособие для детей младшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) -М.:ДиК; Дрофа, 1998.-24с.  

22. Князева О.Л. «Что тебе нравится?»: Учебное наглядное пособие для детей младшего 

дошкольного возраста (4-5 лет, 5-7 лет) -М.:ДиК; Дрофа, 1998.-24с. 

23. Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 

2003.  

24. Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. 

— М.: ВЛАДОС, 2007.  

25. Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика 

дискалькулии у дошкольников). – СПб., 2014.  



26. Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных 

навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к 

дискалькулии). – СПб., 2015.  

27. Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000.  

28. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012.  

29. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012. Крупенчук 

О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.  

30. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 

31.  Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — 

СПб., 2006.  

32. Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001.  

33. Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Амплификация – обогащение детского развития. 

Вариативность среды – наличие в Организации или Группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек 

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Воспитанники – лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования. 

Готовность к школьному обучению—совокупность морфофизиологических и 

психологических особенностей ребенка старшего дошкольного возраста, обеспечивающая 

успешный переход к систематически организованному школьному обучению («школьная 

зрелость»). 

Группа- социальная единица, состоящая из ограниченного числа детей, 

взаимодействующих друг с другом с определенной целью, по определенному типу 

взаимоотношений и в течение определенного интервала времени. 

Дошкольная образовательная организация – образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели её деятельности образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Двигательнаяактивность—удовлетвореннаяпотребностьорганизмавдвижении.  

Игровая деятельность – сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры. 

Индивидуализация образования – поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории или профессиональная коррекция особенностей его развития. 

Коммуникативная деятельность – общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование – обеспечение коррекции 

нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; освоение 

детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

Культурные практики — разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, тесно связанные 

с содержанием его бытия и события с другими людьми и способствующие формированию 

готовности и способности ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм. 

Материально-техническое обеспечение программы – учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 



Мониторинг (англ.monitor—контролировать, проверять) —процесс отслеживания 

состояния объекта (системы или сложного явления) с помощью непрерывного или 

периодически повторяющегося  сбора данных, представляющих собой совокупность 

определенных ключевых показателей. 

 Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема 

и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического 

и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Образовательные области дошкольного образования: направления образования и 

развития детей - социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно- эстетическое развитие; физическое развитие. 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных 

программ. 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности, обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 

в течение всей жизни. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтверждённые 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Основные характеристики дошкольного образования – объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

народов мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность – исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними. 

Полифункциональность материалов – разнообразное использование различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т. д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жёстко 



закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

Преемственность между дошкольным и начальным образованием – это связь и 

согласованность каждого компонента образования (целей, задач, содержания, методов, 

средств, форм организации), обеспечивающих эффективное поступательное развитие 

ребёнка, его успешное воспитание и обучение на данных ступенях образования. 

Психологическая диагностика развития детей – выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: 

психолого- педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; коррекционно-развивающие и 

компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую помощь обучающимся; 

комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий. 

Развивающая образовательная среда – система условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

Трансформируемость пространства – изменения предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 

и возможностей детей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – 

совокупность обязательных требований к образованию определённого уровня и (или) к 

профессии, специальности и направлению подготовки, утверждённых федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 



государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно- двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

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

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. 

Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение 

новых образовательных технологий, образовательных ресурсов и осуществляется в форме 

экспериментов, порядок и условия проведения которых определяются Правительством 

Российской Федерации. 
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