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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжёлым нарушением речи, с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в группах компенсирующей 

направленности (далее АОП ДО) – нормативно-управленческий документ 

образовательного учреждения, определяющий содержание образовательного 

процесса с детьми, имеющими нарушения речевого развития. 

АОП ДО разрабатывается, утверждается и реализуется МБДОУ 

самостоятельно, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ с изменениями на 16 

апреля 2022 года (п. 28 ст. 2, п. 6, ст. 28, п.п. 1-4 ст.79), Федеральным законом 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 года 

№181-ФЗ с изменениями на 28 июня 2021 года, приказом Минпросвещения 

Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», Распоряжение Минпросвещения России от 

06.08.2020 N Р-75 (ред. от 06.04.2021) «Об утверждении примерного 

Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность», Примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи, а также с Уставом дошкольного 

образовательного учреждения и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, регламентирующими деятельность учреждения. 
АООП ДО разработана в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами федерального, регионального уровня, 

локальным актами МБДОУ, регулирующими его деятельность: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования». 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. 
№ 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 
мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 
№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 
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г., № 28908). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г.  
№ 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования». 
7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 
8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)». 

9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» с 
изменениями и дополнениями от 31 мая 2011 г. 

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 
октября 2013 г. N 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность  в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)». 
11. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи». 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 30 июня 2020 г. N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 
2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

14. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 
2014 г. N 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

15. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 
№ 08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного 

образования» (далее - План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№2 
08-10)). 

16. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О 
недопустимости требования от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 
немедленного приведения уставных документов и образовательных программ в 

соответствие с ФГОС ДО». 
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17. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 

года № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования». 
18. Письмо Министерства образования и науки России от 27.09.2012 № 

08-406 «Об организации семейных дошкольных групп в качестве структурных 
подразделений ДОУ». 

19. «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 
образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 
20. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-
ПРЕСС", 2018. - 240 с. 

21. Образовательная программа дошкольного образования 
«СамоЦвет»: дошкольный возраст / О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. 
Дягилева, О. В. Закревская; Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской обла-сти, Государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития образования». – Екатеринбург: 
ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 438 с. 

22. Устав МБДОУ утвержденный Распоряжением Департамента 
образования Администрации города Екатеринбурга № 1621/46/36 от     04.07.2019 

г. 
23. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия66 

№ 000122 регистрационный номер № 13226 - от 11.02.2011 г. 

 

АООП ДО задает основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми 

руководствуется педагогический коллектив МБДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и социальным заказом родителей и общества, 

принимающих гуманистическую парадигму дошкольного воспитания и 

образования.  

АООП ДО учитывает новые стратегические ориентиры в развитии 

системы дошкольного образования: 

• повышение социального статуса дошкольного образования; 

• обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка 

в получении качественного дошкольного образования; 

• обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре 

и результатам их освоения; 

• сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

АООП ДО ориентирована на учет: 

• интересов и потребностей потребителей образовательных услуг 

(воспитанников) и заказчиков образовательных услуг (родителей 
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воспитанников); 

• сложившихся в практике детского сада культурно – образовательных 

традиций. 

АООП ДО обеспечивает образовательную деятельность в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

АООП ДО включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Продолжительность пребывания детей в МБДОУ работает в режиме 

пятидневной рабочей недели с 10,5-часовым пребыванием детей с 07.30 до 

18.00 часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим работы МБДОУ 

установлен в соответствии с потребностью семьи, объемом решаемых задач 

образовательной деятельности, возможностей бюджетного финансирования - 

пятидневная рабочая неделя, выходные дни - суббота и воскресенье, 

праздничные дни. 

Время пребывания детей в группах определяется Уставом МБДОУ, может 

работать в режиме сокращенного дня (8-10-часового пребывания), 

кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день). Режим посещения 

ребенком МБДОУ может определяться индивидуально (в пределах режима 

работы МБДОУ). 

Программа реализуется на государственном (русском) языке Российской 
Федерации.  
 

1.1.1 Цели и задачи реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 
 
АООП ДО разработана для реализации формирования общей культуры, 

развития физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, формирования предпосылок учебной деятельности, 

сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста. 
Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в 
возрасте с 4 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 
дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 
выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-
нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников. 
Программа направлена на создание условий развития детей дошкольного 

возраста, открывающих возможности позитивной социализации ребёнка, его 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 
дошкольному возрасту видам деятельности; на создание развивающей 
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образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 
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. 
Цель АООП ДО достигаются через решение следующих задач: 

 реализация адаптированной основной образовательной программы; 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с 

ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития 
ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от пола, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

 формирования общей культуры личности детей с ТНР, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и 
организационных форм дошкольного образования с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей с ТНР; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР.  
Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 
элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению 
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в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования. 
Целевой компонент части, формируемой участниками образовательных 

отношений - воспитание любви к малой Родине, осознание ее 
многонациональности. Формирование общей культуры личности с учетом 

этнокультурной составляющей регионального образования. Формирование 
бережного отношения к родной природе, окружающему миру. Формирование 

культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных 
традиций. 

Задачи реализации АООП ДО в части, формируемой участниками 
образовательных отношений: 

• воспитание воспитания уважения к своему дому, к родной земле, малой 
родине; 

• приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам 
национального местного фольклора, народным художественным промыслам, 

национально-культурным традициям, произведениям уральских писателей, 
композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей 
Свердловской области; 

• приобщение и сохранение традиций и обычаев предков, развитие 
представлений о быте народов Урала; 

• воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 
вероисповедования. 

Дополнительными задачами с учетом наличия приоритетного направления 
деятельности МБДОУ - группы компенсирующей направленности с 

приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной 
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья являются: 
• обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей 

с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 
помощи в освоении АООП ДО; 

• освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья АООП ДО, 
их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

 

Исходя из Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования  в  АООП ДО для детей с тяжелыми  нарушениями 

речи учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с  тяжелыми нарушениями 

речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (далее — особые 

образовательные потребности);  

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 
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образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи АООП ДО на 

разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи, в том числе использование специальных методов, 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной 

коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна 

быть направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с 

тяжелыми  нарушениями речи, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении АООП ДО; 

2) разностороннее развитие детей с тяжелыми нарушениями речи  с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи строится на основе 

принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

 

Возрастные и индивидуальные характеристики особенностей 

развития детей 

В разработке АООП ДО учитывается характеристика возрастных 

особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР необходимая для 

правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, 

так и в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Посещают МБДОУ дети дошкольного возраста с ТНР, что соответствует 

изменениям от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня 2020 г. N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
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3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

Значимые для разработки и реализации АООП ДО являются 

индивидуальные траектории развития детей. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

— это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое 

речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической 

деятельности. Нарушения речи многообразны, они охватывают как 

фонетикофонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка, 

проявляются в нарушении произношения, грамматического строя речи, 

бедности словарного запаса, а также в нарушении темпа и плавности речи. 

Выделяют три уровня, характеризующих речевой статус детей: от отсутствия 

общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с элементами 

лексико-грамматического и фонетического недоразвития. 

 

Характеристика детей с ТНР 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 
 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 
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союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений 

слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

Общая функциональная незрелость и психосоциальная дисгармония 

проявляются у воспитанников МБДОУ в виде следующих признаков: 

1. Нарушения внимания (снижение избирательности внимания, трудности 

его удерживания, частая отвлекаемость и т.д.), осложняющие развитие и 

формирование способности ребенка к произвольным действиям. 

2. Импульсивность (неравномерность динамической организации 

движения), осложняющая развитие социальных навыков и умений (способность 

выслушать другого, вступить в контакт, договориться и т.д.) и процесс 

социализации в целом. 

3. Двигательная расторможенность (бесцельная моторная активность, не 

соответствующая требованиям конкретной обстановки), осложняющая 

эмоциональный фон организации деятельности и формирование умений 

подчинять свои действия поставленной задаче. 

4. Недостаточная сформированность мелкой моторики и праксиса, 
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осложняющая формирование графических навыков, а впоследствии (в младшем 

школьном возрасте) - овладение письмом. 

5. Недостаточно сформированная координация движений (зрительно- 

пространственная координация; слухо- и речемоторные координации; 

удерживание равновесия; сохранение ритма  и т.д.),  осложняющая  развитие 

предметного и символического зрительно-пространственного представления; 

прочность запечатления дифференцированных групп слухоречевых следов; 

фонематического слуха; прочность запечатления слов, когда слово выступает 

не предметом запоминания, а предметом деятельности и т.д. 

6. Несформированность организующей, регулирующей и 

контролирующей функций речи (трудности ориентировки и выполнения 

существенных признаков при анализе содержания серии картинок или текста), 

осложняющие развитие вербально-логического мышления как главнейшего 

механизма эффективной учебно-познавательной деятельности. 

Почти 100% детей - воспитанников МБДОУ - характеризуется слабой 

концентрацией внимания, неусидчивостью, импульсивностью, отвлекаемостью, 

неумением сосредотачиваться и доводить до конца какие либо задания даже 

при игре. У воспитанников наблюдаются различные формы неврозов и 

невротических состояний, характеризующихся следующими проявлениями: 

• повышенной возбудимостью (нервностью); 

• капризностью; 

• неустойчивым, легко меняющимся настроением; 

• заостренной эмоциональной чувствительностью и впечатлительностью; 

• ранимостью, склонностью легко расстраиваться, много волноваться; 

• плаксивостью; 

• неспособностью защищать себя; 

• неуверенностью в себе. 

Поэтому даже самые обычные виды деятельности вызывают у детей 

перенапряжение ряда психических систем, что приводит к адаптационным 

срывам организма и обострению имеющихся заболеваний. 

Комплектование МБДОУ обуславливает приоритет использования в 

образовательном процессе коррекционных и здоровьесберегающих 

педагогических технологий. 

АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи строится на 

основе общих закономерностей развития детей дошкольного возраста с 

учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. 

Таким образом, АООП ДО для детей  с тяжелыми нарушениями речи 

разработанная  в соответствии с ФГОС ДО, направлена на: 

• охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого 

развития; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого 

нарушения; 

• раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 
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организации всех форм образовательной деятельности и формирование уровня 

готовности к школе; 

• использование адекватной возрастным, типологическим и 

индивидуальным возможностям детей с нарушениями речи  модели 

образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного и 

онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и 

развития; 

• реализацию преемственности содержания общеобразовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

Целостное содержание АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи обеспечивает целенаправленную и последовательную работы по всем 

направлениями развития детей с тяжелыми нарушениями речи в МДОУ. 

 

Характеристика контингента воспитанников в 2022-2023 

 

Заключение  Количество  

ОНР I уровня - 

ОНР II уровня 2 

ОНР III уровня    13 

 
 

1.2 Планируемые результаты освоения АООП ДО 

 

Реализация образовательных целей и задач АООП ДО 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 

АООП ДО предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с программой ДОУ относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

• Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 

него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности, у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования.  
• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет 
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обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по 

заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и 

объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о 

профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в 

пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по 

простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и 

их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней 

недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление. 

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, 

создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 

действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность. 

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение. 

• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности.  

• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты.  

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в 

себя.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности.  

• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами 

поведения и готов соответствовать им. 
• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры  выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

Кроме того, опираясь на «Комплексную образовательную программу 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.»  Издание 3-е, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО /  Нищева Н.В., можно выделить 

промежуточные планируемые результаты для разных возрастов: 
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Планируемые промежуточные результаты освоения АООП ДО для 

детей с нарушениями речи 

 

подготовительная к школе группа  (от 6 до 7 лет,) 

 
Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, 

ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам 

предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно- 

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; 

понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без 

ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет 

по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает 

предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при 

назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и 

оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития 

грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; 

ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном 

падеже единственного и множественного числа, имена существительные в 

косвенных падежах; имена существительные множественного числа в 

родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные 

конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; 

образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически 

соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 

составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или 

коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному 

или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно 

рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 

слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, 

сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. 

Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет 

слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из 

слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

Познавательное развитие 
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Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и 

в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые 

находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, 

левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей 

со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; 

ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, 

конус), различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и 

оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры 

величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет 

проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; 

умеет соединять детали для создания постройки, владеет 12 разными 

способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и 

определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в 

пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, 

фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, 

одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по 

определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать 

некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и 

соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять 

муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 

ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, 

организует игрына бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других 

видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе 

усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; 

владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить 

свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и 

других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в 

каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, 

помогает готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, а 

потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с 

удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; 

имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда 

взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить 

поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их 

драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых 

предметов, передавая их характерные признаки; может создавать 

многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет 
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для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых 

предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных 

форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, 

эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, 

выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить 

жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание 

нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление 

звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не 

опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 

прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет 

бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по 

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические 

процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном 

объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, 

движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; 

синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 
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Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения АОП ДО 

 

При реализации АООП ДО осуществляется оценка индивидуального 
развития детей. Такая оценка будет производиться педагогами в рамках 

педагогической оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с определением эффективности организации образовательного 

процесса и лежащей в основе дальнейшего планирования педагогической 

деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) будут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

• индивидуализации образования (в том числе   поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

Мониторинг эффективности педагогических действий установит 
соответствие АООП ДО целеполаганию, содержанию и планируемому 

результату. 

Для обеспечения эффективности мониторинга становится необходимым 

выполнение ряда требований: полнота, адекватность, объективность, точность, 

доступность, своевременность, непрерывность, структурированность. 

Подведение итогов реализации АООП ДО осуществляется 1 раз в год. 
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Мониторинг за реализацией АООП ДО 

 

Направление 

развития 
Метод, форма Периодичность Проверяющие 

 
Речевое 

Наблюдение, 

беседа, 

диагностические 

задания 

3 раза (сентябрь, 

январь, май) 

 

 
Воспитатель, 

учитель-логопед 

 
Познавательное 

 

Наблюдение, 

беседа 

 

3 раза (сентябрь, 

январь, май) 

 

Воспитатель, 

учитель-логопед 

Социально 

коммуникативное 

Наблюдение, 

беседа 

3 раза (сентябрь, 

январь, май) 

Воспитатель, 

учитель-логопед 

Художественно 

эстетическое 

Продукты 

детского 

творчества 

3 раза (сентябрь, 

январь, май) 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

 
Физическое 

Наблюдение, 

диагностически
е задания 

 

3 раза (сентябрь, 

январь, май) 

Воспитатель. 

Инструктор по 

физической 
культуре 

 

Этапы мониторинга: 

1. Первый этап осуществляется педагогами: наблюдение за развитием 

ребёнка. 

2. Второй этап осуществляется администрацией детского сада.  

Источниками информации являются: ребёнок, группа детей, родители, 
педагоги - специалисты, другие взрослые.  

Методы сбора информации: 

• наблюдения, ответы детей; 

• индивидуальные и групповые; 

• продукты детской деятельности; 

• беседы с родителями, педагогами - специалистами; 

• письменные опросы, анкетирование родителей, педагогов.  

Компоненты мониторинга: 

• медицинский; 

• педагогический. 

АООП ДО адресована родителям (законным представителям): 

• для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности образовательного 

учреждения. 

Воспитателям: 
• для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности. 
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Администрации: 

• для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения 

дошкольниками основной образовательной программы; 

• для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса 

 

1.3 Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«СамоЦвет», О. А. Трофимова, О.В. Толстикова, Н.В. Дягилева, О. В. 

Закревская Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. 

Кириллова Ю.А. «Примерная программа физического образования и 

воспитания детей логопедических групп с ОНР с 3 до 7 лет».- Изд-во «Детство-

Пресс», 2013, 128 с. 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«СамоЦвет», О. А. Трофимова, О.В. Толстикова, Н.В. Дягилева, О. В. 

Закревская. Программа учитывает специфику образования детей в 

социокультурных условиях Среднего Урала, ориентирована на духовно-

нравственные и социокультурные ценности и традиции страны, региона 

Среднего Урала, народа и народностей, культурное окружение, географические 

условия, экономические цели и стратегии развития региона Среднего Урала. 

Программа реализуется в группах детей раннего и дошкольного возраста 

от 2 до 7 лет. Программа раскрывает принципы, содержание, возможные 

методы и приемы, техники, подходы к реализации воспитательного потенциала 

совместной деятельности детей и взрослых, самостоятельной деятельности 

детей в предметно-развивающем ценностнонасыщенном образовательном 

пространстве, раскрывает особенности создания условий для овладения 

культурными средствами деятельности и общения, в системе отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Программа предполагает 

интеграцию содержания пяти взаимодополняющих направлений развития и 

образования детей раннего (от 2 до 3 лет) и дошкольного возраста (от 3 до 7 

лет), с учетом социокультурных условий Среднего Урала, на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей «Семьи», «Здоровья», «Труда и 

творчества», «Социальной солидарности», правил и норм поведения. Через эти 

ценности будут усваиваться детьми представления о взаимоотношениях в 

семье, с другими людьми, с самим собой, уважение к труду и стремление 

помогать взрослым и сверстникам, понимание красоты природы и искусства, 

желание самому участвовать в создании нового, умение взаимодействовать с 

окружающими в разных ситуациях, выражать свое отношение, прежде всего 

эмоциональное ко всему, что их окружает. 

Цели программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства и обеспечение равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования; формирование основ базовой культуры личности, развитие 

психофизиологических особенностей и физических качеств в соответствии с 
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возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе в ходе освоения традиционными и инновационными 

социальными и культурными практиками, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия (культурная практика здоровья; 

двигательная культурная практика, сенсомоторная практика); - обеспечение 

равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

социального статуса (духовно-нравственная культурная практика; культурная 

практика игры и общения); 

 - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром (культурная практика игры и общения; культурная 

практика самообслуживания и общественно-полезного труда); 

- 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 (духовно-нравственная культурная практика; культурная практика 

безопасности жизнедеятельности);  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности (духовно-нравственная культурная 

практика; культурная практика безопасности жизнедеятельности, культурная 

практика игры и общения, речевая культурная практика, культурная практика 

самообслуживания и общественно-полезного труда; культурная практика 

познания);  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей (культурная практика безопасности 

жизнедеятельности, культурная практика игры и общения, речевая культурная 

практика, культурная практика литературного детского творчества; культурная 

практика музыкального детского творчества; культурная практика 

изобразительного детского творчества; культурная практика театрализации; 

культурная практика здоровья;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей (культурная практика 

здоровья; двигательная культурная практика; сенсомоторная культурная 

практика; духовно-нравственная культурная практика; культурная практика 

безопасности жизнедеятельности);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования (все виды культурных практик). 
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 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1  Принципы воспитания и обучения детей  с тяжелыми 

нарушениями речи 

 

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей с тяжелыми нарушениями речи: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь 

рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, 

объединенных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса 

зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю 

систему, а не последовательно-изолированно на каждый ее элемент. Принцип 

системного изучения всех психических характеристик конкретного 

индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. 

Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или иное 

нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом 

структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в 

рамках деятельностной психологии, согласно которой человек всесторонне 

проявляет себя в процессе деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, 

учебной или трудовой. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) на 

один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном 

обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем 

речевого развития и механизмом системной речевой недостаточности. С учетом 

данного принципа происходит объединение детей в малые группы и их 

обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного 

материала по относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой 

материал располагается в пределах одной лексической темы независимо от 

вида деятельности. После усвоения материала первого концентра воспитанники 

должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий концентр 

предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми 

знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в 

соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах концентров 

выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные 

признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида 

упражнений, простая структура операций, небольшое количество, 

относительная непродолжительность, получение результатов сразу же после 

окончания работы.  Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для 

закрепления освоенного материала. Это имеет особенно большое значение для 

детей со сниженной мнемической деятельностью и недостаточным контролем 

поведения. Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) высокую 

мотивированность речевого общения; 2) доступность материала, который 
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располагается в соответствии с общедидактическим требованием «от легкого к 

трудному», от уже усвоенного к новому. Реализуя принцип концентризма, 

логопед и другие специалисты в течение одной недели ежедневно организуют 

изучение определенной лексической темы. Монотемная работа над лексикой 

способствует успешному накоплению речевых средств и активному 

использованию их детьми в коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В 

коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются 

с содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. На 

подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы 

речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, 

внимание и пр.). На основном этапе предусматривается формирование 

специфических механизмов речевой деятельности в соответствии 

образовательными задачами по другим направлениям коррекционно-

развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально 

приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в 

уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. Этот 

принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального 

общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим 

видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, 

результатом которой является коммуникация. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала 

в соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, 

программными требованиями обучения и воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства 

личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, 

статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 

свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной 

индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 

различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие 

в ролевых играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных 

методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства 

языка и языковых обобщений. 
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11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг 

друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации. Особое внимание уделяется построению образовательных 

ситуаций. Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их 

индивидуально-типологические особенности. Коррекционно-развивающая 

работа проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, 

подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, 

коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти формы 

работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 

Таким образом, реализация  АООП ДО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  обеспечивает условия для гармоничного взаимодействия 

ребенка с окружающим миром в обстановке психологического комфорта, 

способствующего его физическому здоровью. 

При разработке АООП ДО  учитывалось, что приобретение 

дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи  социального и 

познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под 

руководством педагогов (учителей-логопедов, воспитателей и других 

специалистов) в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе 

самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей. 
Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных 

видов деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и 

способами получения элементарных знаний, дают возможность проявлять 

самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. Это 

позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и 

затем перейти к выделению частных представлений и отношений. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с тяжелыми 

нарушениями речи  в основном представляет собой игровую деятельность. 

Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на решение 

коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все 

специалисты, работающие с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи, 

используют в разных формах организации деятельности детей именно игровой 

метод как ведущий. 

Данная АООП ДО является целостной и комплексной как по содержанию, 

так и по построению. Содержание программного материала изложено в 

соответствии с концентрическим принципом. Это означает, что ознакомление 

детей с определенной областью действительности, включенной в содержание 

логопедической работы и образовательных областей, от ступени к ступени 

усложняется, то есть содержание одной и той же темы раскрывается в 

следующей последовательности: предметная, функциональная и смысловая 
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стороны, сфера отношений, причинно-следственных, временных и прочих 

связей между внешними признаками и функциональными свойствами. 

Кроме того, между разделами программы существуют тесные 

межпредметные связи, активно используется интеграция логопедической 

работы и образовательных областей, а также образовательных областей между 

собой и т. п. В одних случаях это тематические связи, в других — общность 

педагогического замысла. Это позволяет формировать в работе с детьми 

достаточно прочные представления об окружающем мире, социализировать 

детей, обеспечивать их всестороннее развитие, предупреждать и преодолевать 

психомоторные нарушения. 

Многоаспектное содержание АООП ДО, учитывающее особенности 

дошкольников с нарушениями речи, способствует грамотной организации 

коррекции отклонений в речевом развитии детей, дает  возможность 

подключить к участию в педагогическом процессе смежных специалистов, 

родителей или лиц, их заменяющих, что может положительно сказаться на его 

сроках и эффективности. 
 

 

2.1 Описание образовательной деятельности по освоению пяти 

образовательных областей  детьми с тяжелыми нарушениями речи 

 

АООП ДО включает 2 части: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми. 

Обязательная часть АООП ДО обеспечивает комплексность подхода, 

развития детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений образовательные программы (парциальные, 

авторские), направленные на развитие  детей в таких видах деятельности и 

культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы) как 

музыкальная активность детей, двигательная активность детей, деятельность 

детей в культурных практиках познавательной активности и познавательных 

умений с учетом национально-культурных особенностей родного села, края. 

Содержание АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы 

программы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

● речевое развитие; 

● социально коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● художественно эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

 

Согласно Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Издание 3- е, переработанное и дополненное в соответствии с 
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ФГОС ДО. Автор учитель-логопед высшей квалификационной категории, Н. В. 

Нищева. Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 г., содержание АОП ДО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи включает в себя следующие направления 

работы. 

 

2.2.1  Образовательная область «Речевое развитие » 

 

подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие словаря 
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными 

и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

 

Совершенствование грамматического строя речи 
Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных 

падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с 

предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные 

с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения 

к существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущего сложного времени. 
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Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа  

Развитие просодической стороны речи и синтеза 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи.  

Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, 

крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков 

слогового анализа и синтеза 
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных, 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения.  

Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко-

слоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. 
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Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим 

признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].  

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

Обучение грамоте 
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание: ча 

— ща с буквой А, чу — щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания 

о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, 

в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 
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2.2.2  Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Сенсорное развитие 
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус).  

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о 

них. 

Развитие психических функций 
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-

исследовательская деятельность 

 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, 

свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе 

производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и 

дедушек. Сформировать умение называть свои имя и отчество, имена и 

отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес 

и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать 

интерес к учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности.  

Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного 

движения и навык соблюдения правил поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой 

дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в 

помещении детского сада и на участке.  

Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать 

стремление учиться в школе. 
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Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе 

и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве как о столице России; о 

Российской Федерации как о Родине, многонациональном государстве. 

Приобщать к истокам народной культуры.  

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 

происходящим в ней.  

Расширить представления о государственных праздниках.  

Учить находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, 

планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в 

космос. 

Углублять знания о российской армии, защитниках Родины. Воспитывать 

уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в 

природе; о жизнедеятельности растений и животных.  

Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому.  

Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу.  

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, 

экологического поведения. 

Развитие математических представлений 

Количество и счет  

Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом 

и обратном порядке. 

Упражнять в счете предметов в разных направлениях.  

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

Ввести в речь термин соседние числа.  

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел.  

Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1.  

Сформировать умение раскладывать число на два меньших.  

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок.  

При решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+»,    

«–», «=». 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль. 

Величина 

Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении 

их в множество по трем-четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 

помощью условной меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, 

правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое 

больше части. 

Форма 
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Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию.  

Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, 

цилиндр.  

Сформировать представление о многоугольнике.  

Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве 
Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве.  

Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, 

ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка  во  времени 
Уточнить  и  расширить  представления о временных отношениях. 

Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя.  

Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года.  

Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, 

неделя — месяц, месяц — год).  

Учить определять время по часам.  

Развивать чувство времени.  

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

2.2.3  Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими  

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и 

самому себе. 
Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 

примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 
Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов.  
Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 

принадлежность. 
Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к 

родной земле, преданность Отечеству, своему народу.  
Приобщение детей к славянской народной культуре.  
Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Подвижные игры 
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Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать 

им, справедливо оценивать результаты. 
Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 
Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении 

споров, оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 

участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных 

представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», 

«Кот, петух и лиса». 

Совместная трудовая деятельность 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых 

действиях.  

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, 

отрицательное отношение к безделью, лени.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Формирование предпосылок экологического сознания. 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание 

каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии 

родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. Формировать 

навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 

растениями и животными. 
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2.2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению.  

Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, 

поступков героев, художественного оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  

Сформировать умение определять жанр литературного произведения 

(сказка, рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых 

сказок по данному или коллективно составленному плану.  

Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по 

сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  

Конструктивно – модельная деятельность 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности 

сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить 

конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, 

трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей 

темой (железная дорога, городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из 

природного материала («Лебеди в Летнем саду»1, «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус.  

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах 

товарищей и собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить 

неординарно.  

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества 

некоторых художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке. 
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Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу 

в сюжетном рисовании. 

Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых 

цветовых тонов и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании.  

Учить применять полученные знания при украшении предметов с 

помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного 

рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования.  

Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 
Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных 

элементов геометрических фигур.  

Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации.  

Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства.  

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя 

освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки.  

Развивать пластичность в лепке.  

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых 

объектов.  

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из 

нескольких фигурок. 

Музыкальное развитие 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

народной и современной музыкой.  

Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух.  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

Формировать певческий голос и выразительность движений.  

Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах.  

Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и 

стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание 
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные 

чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства 

музыкальной выразительности, создающие образ.  

Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; 

определять части произведения.  

Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой.  
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Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и 

зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-

Корсаков, С. Рахманинов, В.-А. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, 

С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения).  

Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в 

диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы.  

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню.  

Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера 

на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного 

характера, передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, 

русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

2.2.5   Образовательная область «Физическое развитие» 

 

подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

 

Физическая культура 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 

(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) 

с учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики.  

Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 

координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства 

равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, 

интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней.  

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 
Ходьба и бег.  

Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом 

вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, 

двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, «змейкой», врассыпную, с 

выполнением заданий).  

Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, 

выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 
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Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег 

обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и  

широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением 

препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 

подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью).  

Формировать навыки бега на скорость и на выносливость.  

Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами 

(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать 

наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-

эстафетах. 

Упражнения в равновесии.  

Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным 

шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 

посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с 

песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; 

продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, 

наклонной доске; спиной вперед.  

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке прямо и боком, по канату 

прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием 

заданной позы. 

Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с 

закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе, 

гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой 

педагога.  

Ползание, лазание.  

Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания 

и лазания. 

Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической 

скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа 

ноги неподвижными.  

Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 

способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под 

несколькими дугами подряд  

Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным 

лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног.  

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, 

поднимаясь и спускаясь по диагонали.  

Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со 

страховкой педагога. 

Прыжки. 

Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на 

одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом).  

Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с 

песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно).  
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Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с 

продвижением вперед, через веревку вперед и назад).  

Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, 

вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту 

с разбега.  

Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами 

движений (высота предметов не более 30—40 см).  

Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и 

длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание.  

Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и 

ловли, метания вдаль и в цель.  

Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, 

снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в 

парах, через сетку; бросания мяча об землю и ловли его двумя руками, одной 

рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением 

вперед, «змейкой» между предметами.  

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, 

перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в 

вертикальную, горизонтальную, движущуюся цели, вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений 

и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в 

круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в 

движении.  

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-

второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в 

шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, 

налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по 

разделениям. 

Ритмическая гимнастика 
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку.  

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений. 

Развивать творчество и воображение.  

Общеразвивающие упражнения 
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие 

мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), 

связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, 

туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса.  

Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, 

вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; 

отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

руками.  
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Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; 

на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять 

все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног.  

Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться 

вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны.  

Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из 

положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из 

положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; 

прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге.  

Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения 

ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад 

вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы).  

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; 

навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры 
Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол 

(элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы).  

Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры 
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры 

с элементами соревнования. 

Формирование основ здорового образа жизни 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных 

природных факторов, совершенствовать адаптационные способности организма 

детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 
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Система закаливающих мероприятий 

Основные принципы закаливания: 

 систематичность и постоянство всех процедур закаливания; 

 осуществление процедур закаливания строго при условии, что 

ребёнок физически здоров; 

 недопустимость проведения закаливающих процедур при 

наличии у ребёнка отрицательных эмоциональных реакций; 

 тщательный учёт индивидуальных и возрастных особенностей 

ребёнка, а также повышенной чувствительности к закаливающим 
мероприятиям; 

 постепенное и последовательное увеличение интенсивности 

закаливающих процедур с разрешением зон воздействия и увеличением 

во времени проведения закаливания; 

 прерывистости закаливания и теплового комфорта;  

 комплексное использование всех природных факторов. 

 

Модель организации закаливания 

 

Форма закаливания Закаливающее 

воздействие 

Длительность 

(мин. В день) 

Утренняя гимнастика (в теплую 

погоду - на улице) 

Сочетание воздушной ванны 

с физическими 
7-10 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна Индивидуально 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и 

другие виды двигательной 

активности (в помещении) 

Сочетание воздушной ванны 

с физическими 

упражнениями; 

босохождение с 

использованием  ребристой 

доски, массажных ковриков 

до 15 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и 

другие виды двигательной 

активности (на улице) 

Сочетание световоздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

до 15 

Прогулка в первой и второй 

половине дня 

Сочетание световоздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

2 раза в день по 2 

часа с учетом 

погодных условий 

Полоскание горла (рта) после 

обеда 

Закаливание 

водой в 

повседневной 

жизни 

3-7, подготовка и 

сама процедура 
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Дневной сон без маек Воздушная ванна 3-2 ч 

Физические упражнения 

Сочетание 

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями 

5-7 

Закаливание после дневного 
сна 

Воздушная ванна и босо 

хождение с 

использованием ребристой 

доски, массажных 

ковриков, каната и т.п. 

5-15 

 

Распределение процедур при закаливании детей в условиях детского 

сада 

Время 

дня 

Теплый период года Холодный период года 

Утро 

Полоскание горла холодной 

водой. Утренняя гимнастика на 

открытом воздухе 

Полоскание горла холодной 

водой. Воздушные ванны и 

хождение босиком 

Во время 

занятий 

Широкая аэрация в групповой 

комнате. Физкультурные занятия 

на открытом воздухе в 

облегченной одежде 

Пульсирующий микроклимат в 

групповой комнате. 

Физкультурные занятия на 

открытом воздухе в 

облегченной одежде 

Прогулки 

Солнечные и световоздушные 

ванны, подвижные игры в 

облегченной одежде 

Подвижные игры и развлечения в 

адекватной погоде одежде 

Дневной 

сон 

Воздушные ванны во время переодевания, сквозное проветривание 

спальни перед сном 

После 

дневного 

сна 

Умывание, контрастные ножные ванны или обливания, детям раннего 

возраста — «солевые дорожки» 

 

Система оздоровления детей 

 Формы и методы Содержание 

1. 

 

Обеспечение здорового 

ритма жизни 

Щадящий режим (адаптационный период) 

Гибкий режим 

Рациональное питание 
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Занятия ОБЖ 

2. 
 

Двигательная активность 

Утренняя гимнастика 

Подвижные и динамичные игры 

Спортивные игры 

Дыхательная гимнастика 

3. 
Гигиенические и водные 

процедуры 

Умывание 

Мытье рук 

Игры с водой 

Обеспечение чистоты среды 

4. Световоздушные ванны 

Проветривание помещений (в т.ч. сквозное) 

Прогулки на свежем воздухе 

Обеспечение температурного режима и чистоты воздуха 

Сон при открытых фрамугах 

5. Активный отдых 

Развлечения 

Праздники 

Игры-забавы 

Дни здоровья 

6. Свето и цветотерапия 

Обеспечение светового режима 

Цветовое и световое сопровождение среды и 

воспитательно-образовательного процесса 

7. 

 
Музыкотерапия 

Музыкальное сопровождение режимных моментов 

Использование музыки в театрализованной 

деятельности 

Музыкальное оформление фона занятий 

8. Физиотерапия Кварцевание 

9. Диагностика 

Тестовые обследования на выявление нарушений 

физического развития 

Диагностика физического развития 

Диспансеризация 

 

Оздоровительные мероприятия 

№ Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

1. Прием детей на воздухе Ежедневно, до -15°С 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно, 6-10 мин 

 Воздушно-температурный режим Ежедневно 

3. в группе +18...+22°С 

 в спальне +15...+18°С 
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4. 
Сквозное проветривание 

2 раза в день, в течение 5- 

10 мин, до +14...+16°С 

 

5. 
Одежда детей в группе Облегченная 

 

6. 
Двигательная разминка, воздушные и водные 

процедуры после дневного сна 

Ежедневно, по мере 

пробуждения детей, 5-10 

минут 

7. 
Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 
Ежедневно, не менее 2 раз в 

день 

8. Целевые прогулки, походы 
1 раз в 3 месяца, начиная с 4 

лет 

 

Система закаливания 

 

Подготовительная 

группа 

сон без маек и при открытых фрамугах;  

воздушные ванны; 

дыхательная гимнастика; 

ходьба по массажным дорожкам; 
физкультурные занятия в облегченной одежде и босиком; 

ходьба босиком до и после сна; полоскание рта 

комнатной водой; 

обливание ног с постепенным снижение температуры; 

обширное умывание 

 

Модель двигательного режима 

№ 

Формы работы Особенности организации 

Особенности организации 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото 

вительн 

1 

Утренняя 

гимнастика 

Традиционная  

Игровая (на подвижных 

играх) 

Беговая (бег в разном темпе, 

с разной дозировкой) 

Ежедневно 

в зале 

6 - 8 мин. 

Ежедневно 

в зале 

8- 10 мин. 

Ежедневно 

в зале 

10- 12 мин. 

2 

Физкульт 

минутки 

Упражнения для развития 

мелкой моторики. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Имитирующие упражнения. 

Игры «Танцевальные 

минутки»  

Физкультминутки не 

нужны, если занятие 

проводилось в режиме 

двигательной активности. 

3 - 5 мин 3 - 5 мин. 3 – 5 мин 

3 Оздоровительная 

ходьба 
Оздоровительные 

пробежки вокруг детского 
Бег 
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сада. Оздоровительная 

ходьба по территории 

детского сада. 
1,0 - 1,5 1,5 - 2,0 2,0 - 2,5 

4 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Традиционные 
Тренировочные 

Сюжетные. 

Игровые. 

Контрольно-проверочные. 

3 раза в 

неделю 

по  

20 мин. 

3 раза в 
неделю  

по 

25 мин. 2 - 

в зале 1 - 

улица 

3 раза в 
неделю 

по 30 

мин. 

2 - в зале 

1 - 

улица 

5 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Игры и упражнения с физ. 

оборудованием. 

Упражнения на тренажерах. 

Упражнение на полосе 

препятствий. 

Упражнения с карточками - 

заданиями. 

Ежедневно под руководством 

воспитателя утром, днем на 

прогулке, вечером в группе, на 

вечерней прогулке.  

Характер и продолжительность 

зависит от индивидуальных 

6 

Двигательные 

разминки 

Игровые упражнения. 

Подвижные игры малой 

подвижности. 

Танцевальные движения. 

Ежедневно в группе во время 

перерыва между занятиями 8- 10 

мин. 

7 
Релаксация  

Ежедневно после всех обучающих 

занятиях 1-3 мин. 

8 Дыхательная 

гимнастика 
 

Гимнастики и во время 

физкультурных занятий 

9 Артикуляционная 

гимнастика 
 

Ежедневно 2 раза в день утром и 

вечером 

10 Гимнастика после 

сна 
Разминка в постели, 

самомассаж. 
8 мин. 10 мин. 10 мин. 

11 
Музыкально 

ритмические 

движения 

Подвижные, хороводные 
игры под музыку. 

Танцевальные движения. 

Ритмика. 

Как часть музыкального занятия 

8 - 10 

мин. 

10 - 12 

мин. 

12 - 15 

мин. 

12 

Подвижные игры 

Спортивные упражнения. 

Двигательные задания на 

полосе препятствий. 

Игры высокой, средней и 

низкой интенсивности. 

Народные игры.  

Игры с элементами спорта. 

Игры на развития внимания, 

пространственных 

представлений и 

ориентацию.  

Упражнения на 

нормализацию мышечного 

тонуса, развитие силовых 

качеств 

Ежедневно во время утренней и 

вечерней прогулки, с учетом 

двигательной активности детей 

7 - 8 

мин. 

8 – 10 
мин. 

10 – 12 
мин. 

10 мин. 15 мин. 15 мин. 

Спортивные игры - 2 раза в 

неделю 

20 мин 
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13 
Пальчиковые 

игры 
 

Ежедневно 

1 - 3 мин. 

Ежедневно

1 - 3 мин. 

Ежедневно 

1 - 3 

мин. 

14 

Занятия с 

тренажерами 

Широко используются 

физические пособия 

2 раза в неделю в вечернее время, 

под руководством 

8 - 10 

мин. 

10 - 15 

мин 

15 - 20 

мин. 

15 

Психогимнастика 

Игровые упражнения. 

Этюды. 

Хороводы 
  

Один раз в 

неделю  

во II 

половине 

дня 

 

10- 15 мин 

16 

Физкультурный 

досуг 

Составляется по сценарию 
и включает в себя: 

Игры-соревнования.  

Игры-эстафеты. 

Аттракционы.  

Подвижные игры 

Проводится 2 раза в месяц 

20 - 25 

мин. 

25 - 30 

мин. 
30 мин. 

17 

Спортивные 

праздники 
 

2 раза в год (зимой и летом) на 

воздухе 

40 мин 60 мин. 60 мин. 

18 
День здоровья Сюжетно-тематические 1 раз в год 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Основные составляющие: 

• создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для 

полноценного физического развития  детей  и  реализации  двигательных 

потребностей ребенка; 

• медицинский контроль и медико-педагогический контроль; 

• медико-профилактические средства в определенной системе под 

контролем врачей; 

• включение оздоровительных и коррекционно - развивающих 

технологий в педагогический процесс; 

• закаливание; 

• специально организованная работа по физическому воспитанию, её  

адаптация  с  учетом  уровня   физического   и   психомоторного развития, 

особенностей двигательной сферы и состояния здоровья детей; 

• спортивно-оздоровительная деятельность: физкультурные досуги, дни 

здоровья, спортивные праздники, соревнования; 

• формирование представлений о здоровом образе жизни; 

• включение членов семьи воспитанников в процесс физического 

развития и оздоровления детей. 
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Создание специальных условий для развития и оздоровления детей 

включает: 

• введение в режим дня и во время проведения занятий специальных 

моментов, предотвращающих нервно-психическую перегрузку детей 

(гимнастика, релаксация, смена видов деятельности и др.); 

• реализацию плана оздоровительных мероприятий: соблюдение режима 

дня, утренний прием на улице, прогулки в любую погоду, соблюдение 

воздушного режима, витаминизация, облегченная форма одежды, специально 

организованные занятия на улице; 

• создание психологически комфортных условий, обеспечивающих 

эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

В детском саду рекомендованы специальные комплексы упражнений в 

виде: 

• гимнастики для глаз, повышающей работоспособность и 

рекомендованной для проведения во время занятий; 

• дыхательной гимнастики, регулирующей функцию дыхания; 

• артикуляционной гимнастики, способствующей развитию активности 

артикуляторного аппарата; 

• гимнастики после сна, рекомендованной для развития подвижности 

опорно-двигательного аппарата, которая проводится в кровати сразу после 

просыпания ребёнка; 

• корригирующей гимнастики для формирования правильной осанки; 

• адаптационной гимнастики, направленной на повышение 

адаптационных возможностей организма и его выносливости. 
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2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Формы реализации АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи 

двух и более образовательных областей, развития двух и более видов детской 

деятельности.  

Реализация АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи  

осуществляется в:  

• совместной деятельности педагога с детьми (организованной 

образовательной деятельности и образовательной деятельности в 

режимных моментах);  

• самостоятельной деятельности детей.  

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской 

деятельности:  

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры,  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах),  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка,  

- проектная деятельность. 
 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи 
- Различные виды гимнастики: пальчиковая, артикуляционная, 

дыхательная, зрительная, после сна, для профилактики плоскостопия, 
нарушений осанки  

- Закаливающие процедуры  
- Воспитание культурно-гигиенических навыков  
- Подвижные игры и упражнения, игры малой подвижности  
- Физкультурно-познавательные развлечения  
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- Беседы  
- Ситуативные разговоры  
- Составление рассказов об игрушке, картинке, из личного опыта  
- Сочинение сказок, рассказов, небылиц  
- Составление и рассматривание альбомов и иллюстраций  
- Дидактические игры  
- Строительные игры  
- Сюжетно-ролевые игры  
- Театрализованные игры  
- Игры-тренинги  
- Игровые обучающие ситуации  
- Наблюдения за объектами живой и неживой природы в группе и на 

участке детского сада  
- Экскурсии, целевые прогулки  
- Элементарные опыты и исследования  
- Экологические акции  
- Реализация исследовательских и художественно-творческих проектов  
- Создание коллекций  
- Изготовление макетов  
- Трудовые поручения и дежурство  
- Коллективный хозяйственно-бытовой труд  
- Прослушивание аудиозаписей  
- Песенное, танцевальное творчество  
- Чтение, рассказывание, заучивание произведений художественной 

литературы  
- Тематические вечера по произведениям русских и зарубежных детских 

писателей и поэтов  
- Изготовление элементов дизайна группы, атрибутов для игр, 

приглашений и поздравительных открыток к праздникам  
- Музыкальная гостиная  
- Концерты и спектакли для детей младших групп  
- Викторины  
- Индивидуальная работа по образовательным областям 

Организация коррекционной работы может модифицироваться в 

соответствии с динамикой развития ситуации в группе. При планировании 

работы необходимо учитывать баланс между спокойными и активными 

занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, 

работой в малых и больших группах, структурированным и 

неструктурированным обучением. При реализации АООП ДО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи следует варьировать разные формы активности 

детей в малых группах и в целом в группе, разноуровневые задания, учитывать 

индивидуальные особенности детей. Содержание коррекционной работы 

осуществляется как в процессе реализации образовательных программ, так и в 

ходе режимных моментов:  

- индивидуальных занятий с учителем-логопедом (педагогом-психологом 

при наличии в ДОУ);  
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- активных действий в специально организованной среде (свободная игра в 

групповом помещении, в кабинетах специалистов, прогулка); 

- совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми,  

- приема пищи;  

- дневного сна;  

- фронтальных занятий;  

- организации взаимодействия в детско-родительских группах;  

- праздников, конкурсов, экскурсий. 

Способы реализации АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи 
К способам реализации АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи относятся:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 
личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим 
в детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 
играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 
группе детей.  

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений  
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует:  
• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 
разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

3. Развитие самостоятельности  
Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями;  
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений.  

4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности  
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь;  
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• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 
дня отражаются в игре;  

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 
развита слабо;  

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 
(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

5. Создание условий для развития познавательной деятельности  
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления;  
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе 

— проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 
ответы;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации;  
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 
точек зрения;  

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 
изменить ход дискуссии;  

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  
• помогая организовать дискуссию;  
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 
задачу.  

6. Создание условий для развития проектной деятельности  
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ 
на заданные детьми вопросы;  

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 
проектные решения;  

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 
своего замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 
поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 
варианта;  

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 
аргументировать выбор варианта.  

7. Создание условий для самовыражения средствами искусства  
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен:  
• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения;  
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 
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творческими видами деятельности;  
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками;  
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел;  
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств;  
• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить 

свои произведения.  

8. Создание условий для физического развития  
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  
• обучать детей правилам безопасности;  
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 
активных) в двигательной сфере; использовать различные методы обучения, 
помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием 
бегать, лазать, прыгать. 

Методы реализации АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 
С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов 

освоения социокультурного опыта, можно выделить следующие группы 
методов реализации АООП ДО: 

- проектный метод;  
- метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций;  
- игровые обучающие ситуации;  
- совместное со взрослым и самостоятельное детское 

экспериментирование;  
- выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных заданий 

на игровом материале;  
- постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, 

предполагающих рассуждение;  
- решение изобретательских задач;  
- здоровьесберегающие технологии;  
- нетрадиционные техники рисования;  
- метод мнемотехники;  
- информационно-коммуникативные технологии;  
- технологии личностно-ориентированного обучения;  
- игровые технологии. 

Средства реализации АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи 
Средства реализации АООП ДО  — совокупность материальных и 

идеальных объектов:  
• демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми);  
• визуальные (для зрительного восприятия),  
• аудийные (для слухового восприятия),  
• аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  
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• естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  
• реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные);  
С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные 
на развитие деятельности детей: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 
прыгания, занятий с мячом и др.);  

• игровой (игры, игрушки);  
• коммуникативной (дидактический материал);  
• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  
• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

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

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

рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, 
конструкторы, природный и бросовый материал);  

• музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 
дидактический материал и др.).  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 
работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 
воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 
Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 
период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов 
и приемов коррекционно - развивающей работы; оснащение развивающего 
предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и 
участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 
осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 
еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В планах 
образовательной деятельности воспитателей в начале каждого месяца логопед 
указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 
изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 
фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок 
времени должны уделить особое внимание, в первую очередь. Еженедельные 
задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 
логопедические пятиминутки; подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 
индивидуальная работа; рекомендации по подбору художественной литературы 
и иллюстративного материала. В группе компенсирующей направленности для 
детей с нарушениями речи учитель - логопед и другие специалисты привлекают 
родителей к коррекционно - развивающей работе через систему методических 
рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 
вечерних приемах и еженедельно в письменной форме на карточках или в 
специальных тетрадях. Рекомендации родителям по закреплению пройденного 
материала с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее устранить 
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отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии. 

 

Формы работы 

 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-логопед Логопедический 
комплекс (ежедневно) 

Артикуляционная, пальчиковая, 
дыхательная, темпо-
ритмическая гимнастика 

Индивидуальные 
занятия (не реже 2 раз 
в неделю) 

Согласно индивидуальному 
коррекционному маршруту. 

Подгрупповые 

Групповые занятия 

Воспитатель Индивидуальная 
работа 

По заданию учителялогопеда 

Логопедический 
комплекс 

Артикуляционная, пальчиковая, 
дыхательная, темпоритмическая 
гимнастика (по заданию 
учителя-логопеда) 

НОД и различные 
виды деятельности 

Закрепление у детей речевых 
навыков на фронтальных и 
подгрупповых занятиях, в 
режимных моментах. 
Расширение, уточнение и 
активизация словаря детей в 
процессе всех режимных 
моментов. 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Фронтальные занятия Дыхательная гимнастика. 
Корригирующие упражнения. 
Развитие крупной и мелкой 
моторики. Коррекция 
двигательных навыков. 
Адаптивная физическая 
культура 

Музыкальный 
руководитель 

Фронтальные занятия Постановка диафрагмально-
речевого дыхания. Развитие 
координации движений. 
Музыкотерапия. Развитие общей 
и мелкой моторики. Развитие 
эмоциональной сферы. Развитие 
сенсорной культуры 

Педагог-психолог Индивидуальные 
занятия 

Согласно индивидуальному 
коррекционному маршруту. 
Коррекция 
эмоциональноволевой сферы. 

Групповые занятия 

Работа с родителями Родительские 
собрания. 
Консультации. 

Максимальное вовлечение 
родителей в коррекционно-
образовательный процесс и 
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Мастер- классы. 
Открытые занятия. 
Круглые столы с 
приглашением 
специалистов ДОУ. 
Тематические досуги 
и проекты. 
Информационно- 
наглядные формы 
(уголок учителя 
логопеда, папки-
передвижки). 

профилактическую 
деятельность. Повышение 
результатов коррекционной 
работы. 

Тема, цель, содержание занятий, определяется в соответствии с 
планированием коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Групповые и подгрупповые занятия для детей в группе с ТНР приоритетно 
ориентированы на формирование лексико-грамматических средств языка и 
развитие связной речи, формированию произношения и подготовке к обучению 
грамоте. 

Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции 
индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 
развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 
программой. В плане индивидуальной работы учителя-логопеда для каждого 
ребенка отражены направления и содержание коррекционной работы, которые 
позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования 
нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках 
ребёнка с ТНР. Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять 
личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и 
регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 
логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и 
родителями. На каждого ребёнка компенсирующей группы оформляется 
индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для закрепления знаний, 
умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается 
дома с родителями, логопед в тетради даёт методические рекомендации по 
выполнению предложенных заданий и тетрадь передается родителям в конце 
недели. В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по тетради 
взаимосвязи с учителем-логопедом. Образовательный процесс строится с 
учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 
особенностей, социального заказа родителей. 

При организации образовательного процесса обеспечивается единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 
поставленные цели и задачи решаются, избегая перегрузки детей, на 
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 
разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на 
комплексно-тематическом принципе с учётом интеграции образовательных 
областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего 
образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 
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возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 
возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 
понятийного мышления. Тематический принцип построения образовательного 
процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, 
учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 
детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Содержание Программы реализуется с учетом комплексно-тематического 
принципа построения образовательного процесса, который предусматривает 
объединение комплекса различных видов специфических детских 
деятельностей вокруг единой «темы». 

 

2.3.1. Образовательная деятельность по коррекционно-развивающей 

работе с детьми с ТНР 

 

Целью АООП ДО коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО выступает создание системы комплексной помощи   обучающимся 

с ТНР в освоении адаптированной основной образовательной программы, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 

детей, их социальная адаптация. 

АООП ДО коррекционной работы обеспечивает:  
- выявление особых образовательных потребностей детям с ТНР, 

обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) 
развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого - медико-
педагогической помощи детям с ТНР с учетом психофизического и  речевого 
развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детей с ТНР адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования и их 
интеграции в образовательной организации. 

Задачи АООП ДО: 
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой 

патологии; 
- повышение возможностей детей с ТНР в освоении адаптированной 

основной образовательной программы и интегрировании в образовательный 
процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого недоразвития; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 
аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 
процессе комплексной психолого-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) воспитанников с ТНР 
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консультативной и методической помощи по социальным, психологическим, 

правовым и другим вопросам. 

АООП ДО коррекционной работы предусматривает: 
- реализацию образовательной организацией коррекционно- 

развивающей области через специальные курсы и 

индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

преодоление неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации 

содержания основных образовательных областей и воспитательных 

мероприятий, что позволяет детям с ТНР самостоятельно повышать свои 

компенсаторные, адаптационные возможности в условиях специальной 

организованных занятий и вне их; 
- возможность адаптации основной образовательной программы при 

изучении содержания всех образовательных областей с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и совершенствования коммуникативных 
навыков детей с ТНР; 

- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих 
реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной речью и подготовкой к 
овладению грамотой; 

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

коррекционных мероприятий педагогов основного и дополнительного 

образования, психологов, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательной организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно- 

развивающую работу с воспитанниками; организацию партнерских отношений 

с родителями (законными представителями). 

Направления работы 

АООП ДО коррекционной работы на ступени дошкольного образования 

детей с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 
• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у 

детей с ТНР особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной 
основной образовательной программы образования, проведение комплексного 

обследования  и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-
педагогической помощи в условиях образовательной организации;  

•  коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание 
своевременной адресной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом, 
речевом развитии детей с ТНР; 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ТНР в освоении адаптированной основной 
образовательной программы, специалистов, работающих с детьми,  их семей 
по вопросам реализации дифференцированных психолого- педагогических 
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условий образования, воспитания, коррекции, развития и социализации детей с 
ТНР; 

• информационно-просветительская работа направлена на 
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для детей с ТНР, со всеми его участниками - 

сверстниками, родителями (законными представителями). 

 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях 

детей с ТНР, представленных в заключении психолого- педагогической 

комиссии; 

- комплексный сбор сведений об детей с ТНР на основании 

диагностической информации от специалистов различного профиля; 

- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого 

развития детей с ТНР; 
- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у 

детей с ТНР; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания детей с ТНР; 

- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, 

задач, содержания, методов коррекционной помощи детей с ТНР; 

- осуществление мониторинга динамики развития детей с ТНР, их 
успешности в освоении адаптированной основной образовательной программы 

образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных 
мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у детей с ТНР); 

- совершенствование коммуникативной деятельности; 

- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических 

механизмов речевой деятельности; 

- развитие и коррекцию дефицитарных  функций  (сенсорных, 
моторных, психических) у детей с ТНР; 

- развитие познавательной деятельности, высших психических 

функций (что возможно только лишь в процессе развития речи); 
- формирование или коррекцию нарушений развития личности, 

эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации 

детей с ТНР; 
- достижение уровня речевого развития, оптимального для 

обучающегося, и обеспечивающего возможность использовать освоенные 
умения и навыки в разных видах занятий и вне их, различных коммуникативных 

ситуациях. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных  рекомендаций по 

основным направлениям работы с детьми с ТНР для всех участников 
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образовательного процесса; 
- консультирование специалистами педагогов по выбору 

дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов 

работы с детьми с ТНР; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционно-развивающего обучения ребенка с ТНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные 

беседы, консультирование, анкетирование, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения участникам этого 

образовательного процесса детям с тяжелыми нарушениями речи, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам. 

АООП ДО 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 больших потенциальных 

возможностей детей с ТНР и удовлетворению  их особых образовательных  

потребностей. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего воспитательно -

образовательного  процесса, при изучении всех  образовательных областей на 

индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях. Соотношение 

индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий определяется целью, 

задачами, этапом коррекционно-логопедического воздействия. 

Результаты освоения АООП ДО коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень), механизмом и видом речевой патологии 

(анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание, дислексия), 

структурой речевого дефекта детей с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении результатов АООП ДО 

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 выборопределенных 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. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ТНР и заключений психолого- медико-
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педагогической комиссии. 

Специальными условиями для получения образования детьми с ТНР 

можно считать создание безбарьерной среды жизнедеятельности, игровой и 

учебной деятельности; специальных условий для воспитания детей с ТНР и 

развития у них творческих способностей; использование специальных 

образовательных методов, технологий и программ, разрабатываемых 

образовательным учреждением совместно с другими участниками 

образовательного процесса, реализацию комплексного взаимодействия, 

творческого и профессионального потенциала специалистов  образовательных 

учреждений; специальных учебных и дидактических пособий и других средств 

обучения (в том числе инновационных и информационных); соблюдение 

допустимого уровня нагрузки, определяемого по итогам входной диагностики и 

текущего мониторинга с привлечением медицинских работников; проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 

2х раз в неделю) и психологом (не менее 2х раз в неделю); при 

необходимости привлечение других специалистов, в том числе в рамках 

сетевого взаимодействия с учреждениями психолого-педагогического и 

медико- социального сопровождения; обеспечение эффективного планирования 

и реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных 

форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с ТНР. 

Специальными содержательными условиями можно считать насыщенность и 

целесообразную наполненность процесса оказания помощи детям с ТНР 

конкретным содержанием, соотносящимся, с одной стороны, с 

образовательными требованиями ФГОС ДО, а, с другой - с адаптированной 

основной образовательной программой, разработанными для данной 

конкретной категории детей. Содержательные условия обеспечивают 

полноценную реализацию направлений работы по преодолению недостатков 

речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы 

речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 

грамотой. 
При этом  необходимо четко представлять, что эффективность 

преодоления недостатков развития у детей с ТНР напрямую зависит от того, 
насколько органично будут реализованы не отдельные специальные условия, а 
их совокупность в общепедагогических, частных и специфических 
составляющих. Под общепедагогическими составляющими следует понимать 
наличие: 

 творчески развивающего потенциала участников образовательного 

процесса; 

 образовательного пространства в самой организации и вне ее; 

 преемственности в работе педагогов, специалистов конкретного 

учреждения и вовлеченных в образовательный процесс лиц (педагогов других 

учреждений, медицинских сотрудников, родителей и т.д.); 

 системная целостность в педагогической деятельности; и т.д. 

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 ТНР, позволяющий 
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обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 
воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и  психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 
неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом 

развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 
эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие 

его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и   других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на 

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм 

работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 

возможностям детей. 
3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 
нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 
ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных 
возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить 

адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 
устранения пробелов в речевом развитии детей дошкольного возраста. 

5. Принцип социального прогнозирования, ориентирующий на 

последующую интерпретацию результатов диагностики детей с тяжелыми 

нарушениями речи с целью адекватных, социально востребованных маршрутов 

и алгоритмов их воспитания. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций детей с ТНР 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. В 

связи с этим необходимо изучение информации, зафиксированной в имеющейся 

в первичной, в том числе, медицинской документации. Как правило, это 

заключения ПМПК (при наличии соответствующего документа) и следующих 

специалистов: невропатолога или психоневролога (о состоянии речи и 

интеллекта), отоларинголога (о состоянии органов слуха и речи), окулиста (о 

состоянии органов зрения), хирурга, педиатра и т.д. С целью уточнения 

сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения 

родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка. 

Выясняется, были ли какие-либо особенности протекания беременности, родов, 

наличествовали ли патологические факторы, влиявшие на их течение; 
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наблюдалось ли своеобразие или отставание в развитии речевых и моторных 

функций ребенка. Отдельно уточняется информация о статусе языковой, 

социальной и психологической среды, в которой находился ребенок с раннего 

детства: полная ли семья, каково в ней отношение к ребенку, какой язык 

доминирует в семье или ближайшем окружении (при наличии факторов 

билингвизма и мультикультурализма), есть ли в нем люди, имеющие  нарушения 

речи и т.п. 
При непосредственном контакте педагогов образовательной 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 и.т.д. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями 

и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и 

дидактических материалов. При оценке речеязыкового статуса ребенка с ТНР 

беседа позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, 

тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание такой беседы 

определяется кругом национальных, этнокультурных приоритетов, 

познавательных, языковых возможностей и интересов ребенка разного 

возраста: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние 

питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мульфильмы», 

«Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются документально. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер 

и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом 

ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование 

навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах 

деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и 

называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 

выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, 

животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и 

их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать 

в речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям 

предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, 
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употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных 

частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях 

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

на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по 

слову, заданному вопределенной форме, преобразование деформированного 

предложения и т.п. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога на - 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является 

возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 

сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 

второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам 

наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия 

помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе 

прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-

грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи 

в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

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

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый 

звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой 

структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по 

тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

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

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. 

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал и т.д. 
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Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-

слоговой организации слова и т.д. Обследование 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 обследованияизучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового 

анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

ударением, первого согласногозвука в слове, последнего согласного звука в 

слове, гласного звука в положении послесогласного, определением количества 

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

последовательности и т.д. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития детей с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно 

говорить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого 

развития к категории детей с ТНР. В связи с этим применительно к детям этого 

возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о 

выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале 

оказания этим детям своевременной медико-психологопедагогической помощи. 

Раннее выявление таких детей и проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и 

психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи 

необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, относящихся к 

группе риска, а также детей с различными отклонениями в физическом и/или 

психическом развитии. 

Родители информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком 

на становление его речи, целесообразно обучать родителей основным приемам 

по стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка. 

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, 

что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает 

необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует 

развивать у ребенка потребность в общении с взрослыми, формировать 

зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, 

стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на 

звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

Активизация голосовых реакций реализуется в виде занятий, которые 

целесообразно проводить через 30-35 минут после пробуждения ребенка. 

Педагог создает у ребенка положительный эмоциональный настрой, 

разговаривает с ним, повторяет его имя с разной интонацией, силой голоса, 

громкостью, проговаривает короткие рифмованные строки и т.д. Важным 

является установление и удержание зрительного контакта с ребенком, наличие 
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позитивных мимических и интонационных средств выразительности. Педагог 

организует общение ребенка со взрослыми с помощью предметно действенных 

средств. Это общение основано на контакте с окружающими людьми при 

использовании ярких предметов и игрушек. Стимулируется подражание 

ребенка в плане двигательной активности, использовании средств невербальной 

коммуникации (жесты, мимика), а, затем и начальных вербальных средств 

(звуки, звукокомплексы, лепетные слова и проч.). В итоге коррекционной 

работы формируется умение ребенка соотносить некоторые слова с 

предметами, действиями. Появляются проявления коммуникативной 

активности ребенка с использованием речевых и неречевых средств. 

Использование ребенком звуков, звукокомплексов, лепетных слов фиксируется 

и закрепляется. 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие 

активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого 

направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, 

действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать 

обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления 

работы происходит развитие активной подражательной речевой деятельности 

(в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего 

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

первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного 

числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? 

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

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

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 

добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). В итоге 

коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети 

учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен 

состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, 

которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний 

(холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с помощью 

элементарных двухтрехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи включает в себя 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; 
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- активизация речевой деятельности и развитие лексикограмматических 

средств языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), 

учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования 

(число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные 

местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи: усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа «Вова, 

спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, - под, - в, 

- из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закреплять 

навыки составления предложений по демонстрации действия с опорой на 

вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Притом допускается 

любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, в то время, как фиксируется внимание на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.). 

Развитие произносительной стороны речи: учить различать речевые и 

неречевые звуки определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать 

правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

воспроизводить четко 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. 

К концу данного этапа обучения дети должны владеть простой фразой, 

научиться согласовывать основные члены предложения, понимать и 

использовать простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и 

рода. Расширено понимание некоторых грамматических форм слов, несложных 

рассказов, коротких сказок. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами 

лексикограмматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

1. Развитие понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

развивать понимание более тонких значений обобщающих слов, готовить к 

овладению монологической и диалогической речью. 

а)  Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 

речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. 

Затем - отработка этих дифференцировок в произношении. 

б) Закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует 
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уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

в)  Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 

простого слога без стечения согласных, выделение начального 

гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением 

согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление 

слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

г) Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. 

Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в 

себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; 

анализ и синтез звуко-слоговых и звукобуквенных структур. 

2. 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 уменьшительным и увеличительным значением 

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

вежливость; жадность-щедрость). Уменье объяснять переносное значение слов 

(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). 

Подбирать однозначные 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). 

3. Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно 

оформленной; расширение навыков составления повествовательного рассказа 

на основе событий заданной последовательности, составление предложений с 

разными видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы по 

картине, серии картин, по представлению, по демонстрации действий, 

преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и 

конца сюжета, элементов фантазии. 

Дифференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое 

внимание. Каждый звук, после того как достигнуто его правильное 

произношение, сравнивается на слух со всеми артикуляционно или акустически 

близкими звуками (1-й этап дифференциации). Позднее, после усвоения 

артикуляции второго из пары взаимозаменяющихся в речи звуков, 

дифференциация производится не только на слух, но и в произношении (2-й 

этап дифференциации). 

Такая последовательность работы позволяет очень рано включать 

упражнения в различении звуков, что способствует спонтанному появлению в 

речи детей новых звуков и значительно облегчает 2-й этап работы над 

дифференциацией. Благодаря развившемуся слуховому контролю этот этап 

завершается значительно быстрее. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения 

которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное 
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произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава 

слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать 

заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в 

слове. С самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ 

и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова 

играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки 

звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных 

признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют 

закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и 

письма. 

В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между 

изучаемыми звуками и теми или иными формами анализа. В определенной 

последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к 

обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем 

анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 

овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных 

слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе 

дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. 

Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки 

используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого 

гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что 

звуки могут быть расположены в определенной последовательности. Четко 

артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а 

затем определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. 

Дети учатся выделять последний согласный из конца слова (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных 

гласных из положения после согласных (дом, танк). 

После указанных упражнений дети легко овладевают анализом и синтезом 

прямого слога типа са. 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в 

составе слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве 

зрительной опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской 

бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из полосок (или 

записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. 

Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов 

на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трех-звуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют 

соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и 

звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов 

без помощи схемы. 
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Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со 

стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним 

закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), 

произношение которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в 

преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, 

согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Наряду с закреплением всех полученных навыков, ребенка необходимо 

познакомить с буквами, объединением букв в слоги и слова, умением охватить 

зрением одновременно две буквы, уяснением значения прочитанного. 

Основным приемом при овладении чтением слова является чтение по 

следам анализа и синтеза. При этом слог или слово после предварительного 

анализа складывается из букв разрезной азбуки, а затем, непосредственно за 

расположением слов на слоги и звуки, следует обратный процесс - соединение 

звуков в слоги и чтение слов по слогам. С самых первых упражнений в чтении 

надо стремиться к тому, чтобы ребенок читал слово по слогам. Постепенно у 

детей воспитывается навык одновременного восприятия двух, а позднее трех 

букв. 

Необходимо следить за тем, чтобы дети понимали каждое прочитанное 

слово, а позднее — предложение. Для чтения используются буквы разрезной 

азбуки, слоговые таблицы, слоги и слова. 

Обучение чтению тесно связано с обучением письму. Дети печатают или 

складывают после устного анализа, а позднее самостоятельно, слова, затем их 

читают. 

Большое внимание уделяется всевозможным преобразованиям слов; 

например: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание детей обращается на 

то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования 

нового слова. 

К концу обучения дети могут овладеть сознательным послоговым чтением, 

уметь читать не только слова, но и простые предложения и тексты. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых 

и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, 

пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в 

соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно оформлять 

самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов, владеть 

некоторыми элементами грамоты (чтение и печатание отдельных букв, слогов и 

коротких слов). Однако их развернутая речь может иметь некоторые 

лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых 

должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и 

предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с остаточными проявлениями не резко выраженного 

недоразвития всех компонентов языковой системы (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает направления работы, связанные с 

комплексной подготовкой их к школе: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: 

расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и 

лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), 
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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), упражнять в подборе синонимов, антонимов, 

давая им объяснения (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - 

неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснять 

переносное выражение слов и целых выражений (сгореть со стыда, широкая 

душа), преобразовывать названия профессий мужского рода в названия 

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

преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (читать читатель - 

читательница - читающий); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закреплять 

навык употребления предложений по опорным словам, расширять объем 

предложений путем введения однородных членов предложений; 

- совершенствовать связную речь: закреплять навыки рассказа, пересказа 

с элементами фантазийных и творческих сюжетов; 

- совершенствовать произносительную сторону речи: закреплять навыки 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизировать 

их правильное произношение в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитывать ритмико-интонационную и мелодическую окраску 

речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закреплять понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», учить 

осуществлять анализ и синтез обратных и прямых слогов и односложныхдвух, 

трех сложных слов, учить составлять из букв разрезной азбуки слоги, слова и 

читать их, развивать оптико-пространственные и моторнографические навыки, 

готовить к беглому послоговому чтению с осознанием смысла прочитанного. 

В результате логопедического воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 

свободном, безошибочном владении диалогической и монологической речью, а 

именно: в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы 

окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, 

пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание и т. д. Соответственно с этим у детей 

сформирован лексико-грамматический строй языка. Так, дети адекватно 

понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют в полном для указанного возраста объеме навыками словообразования 

и словоизменения. Фонетическое оформление речи детей должно в полной 

мере соответствовать нормам родного языка. Кроме того, у детей достаточно 

сформированы операции звуко-слогового анализа и синтеза и элементарные 

навыки грамоты (чтение и печатание некоторых букв, слогов, коротких слов). 

Реализация квалифицированного коррекционного воздействия при 

тяжелых нарушениях речи осуществляется в форме проведения групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий. Их организация, особенности 

планирования и выполнения представлены в организационном разделе. 
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Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

I. Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. Развитие 

фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны 

речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза).  

Развитие связной речи.  

Формирование коммуникативных навыков. 

Обучение элементам грамоты. 

II. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие.  

Развитие психических функций.  

Формирование целостной картины мира.  

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Развитие математических представлений 

III. Образовательная область «Художественноэстетическое развитие» 

Восприятие художественной литературы.  

Конструктивно-модельная деятельность.  

Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка)  

Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

IV. Образовательная область «Социальнокоммуникативное развитие» 

Формирование общепринятых норм поведения.  

Формирование гендерных и гражданских чувств.  

Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры)  

Совместная трудовая деятельность.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

V. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры).  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 
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ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно 

выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором 

развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с 

ТНР. Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к 

общению на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. 

Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и 

жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 

среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 

ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 
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проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в 

этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих 

в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях 

и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой 

коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 

свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в 

дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе 

со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят 

с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные 

правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые 

обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в 

процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей 

самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей 

отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и 

игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, 

расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в 

новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не 

является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 
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вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 

выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 

него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

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

собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 

ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 

детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство 

общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и 

охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно 

сложным.  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в 

контакт со сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, 

недоступно, даже элементарное ситуативно-деловое общение, включающее 

умение слушать собеседника. Чаще всего, они могут только с помощью 

взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, 

предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их 

речевого и неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей 

с ТНР очень важна роль взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют 

желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные 

организовывать общение, включающее умение слушать сверстника, умение 

выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого 

возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, 
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которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль 

взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот 

период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР 

является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к 

себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка 

могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут 

свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих 

закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом 

сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые 

показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к миру, 

к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных 

детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для 

детей с проблемами речевого развития наиболее характерными являются 

нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием 

особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 

собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования 

таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к 

окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении 

результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых 

действиях, владел простейшими навыками самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста 

является вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, 

чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел действовать 

согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со 

взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и 

подражать им.  Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, 

к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими 

эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия 

взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был 

представлен ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет 

способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание 
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картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины 

мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей 

понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, 

когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К 

концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения 

и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. Он  положительно относится к миру, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со 

взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 
 

2.5. Взаимодействие участников образовательного процесса 
 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от 

преемственности в работе логопеда и других специалистов. И прежде всего, 

учителялогопеда и воспитателей. 

Взаимодействие воспитателей и специалистов 

Зона взаимодействия Содержание 

Учитель-логопед 

 

 

Воспитатель 

Коррекционно-воспитательная работа на занятиях и 

в режимные моменты ведется с учетом 

рекомендаций логопеда. Проведение коррекционных 

часов по заданию логопеда. Развитие и 

совершенствование общей, мелкой, 

артикуляционной моторики, слухового и 
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зрительного восприятия, внимания, памяти, развитие 

чувства ритма, формирование произносительных 

умений и навыков, совершенствование лексико-

грамматического строя речи, развитие навыков 

связной речи. 

Учитель-логопед 

 

Музыкальный 

руководитель 

Развитие общей и мелкой моторики, координации 

движений, координации речи с движениями, 

развитие артикуляционной моторики, чувства ритма, 

слухового внимания, просодической стороны речи, 

постановка нижне-диафрагмального дыхания 

 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах 

воспитатель и логопед согласуют лексические темы на месяц, примерный 

лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 

работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели 

в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:  

• логопедические пятиминутки;  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа;  

• рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 

лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они 

обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи 

с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они 

могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 
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игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 

одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, 

логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе 

нагляднодидактических и литературных материалов, как сложно им учесть 

особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед 

как правило, составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, предусматривает совместную работу 

логопеда, педагогапсихолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, воспитателей. Сочетание логопедических, 

психологических и педагогических мероприятий позволяет повысить 

эффективность специального обучения, улучшить функциональную готовность 

детей к школе, адаптацию к новым образовательным условиям. 

 

Взаимосвязь в работе с музыкальным руководителем 

Учитель-логопед и музыкальный руководитель — специалисты, которые 

могут взаимодействовать по множеству параметров. Основное это, конечно, 

музыка, речь, движение. Важность развития правильного дыхания, 

просодических компонентов, голоса, координации движений также объединяет 

цели обоих специалистов. В диагностике, которую проводят музыкальные 

руководители, также имеются эти разделы, и наибольшая эффективность 

работы достигается, если материалы исследований, а также динамика развития 

этих функций будут постоянно взаимодополняться. Музыкальные 

руководители в своей работе используют фонетическую ритмику, 

ритмодекламации, «пальчиковые песенки», артикуляционно - голосовые 

упражнения и другие формы работы, необходимы логопеду. 

Основные виды деятельности детей на современных музыкальных 

занятиях показывают, что на сегодняшний день музыкальные занятия 

стремительно приближаются к логоритмическим. 

• Ритмизованные стихи (ритмодекламации, песни) с мимическими 

картинками.  

• Голосовые (фонопедические) игры.  

• Пальчиковые игры без музыки, пальчиковые песни.  

• Координационно-подвижные игры, игры в парах, «массаж».  

• Песни с импровизацией.  

• Ритмо- и мелодекламации.  

• Импровизационное движение.  

• Игра на детских музыкальных инструментах.  

• Активное слушание.  
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• Пение.  

• Хороводы.  

• Музыкально-ритмическое движение.  

• Игры под музыку.  

• Слушание. 
 

Взаимосвязь в работе с инструктором по физической культуре 

Совместная работа осуществляется в нескольких аспектах. 

- Развитие речевого дыхания — включение в физкультурные занятия 

упражнений, регулирующих физиологическое и речевое дыхание; 

синхронность речевого и неречевого выдоха, плавность и длительность выдоха 

и т. д 

- Развитие моторики: 

• развитие общей моторики - учет на занятиях особенностей развития 

общей моторики детей с различными речевыми нарушениями;  

• развитие ручной и пальчиковой моторики - включение в занятия 

статических и динамических упражнений для развития мелкой моторики; 

• развитие артикуляционной и мимической - физкультурные можно 

включать некоторые упражнения в игровой форме «Лошадка», «Индюк» и 

т. п.), а также упражнения на развитие мимической мускулатуры (поднять 

брови — удивиться, опустит хмуриться и т. д.) в качестве одного из 

элементов разминки. 

Развитие чувства ритма — способность выполнять движения в такт 

заданному ритму и способность воспроизводить ритмический рисунок по 

памяти. Первое развивается при выполнении упражнений под музыку, под счет, 

в такт хлопкам и т. п. При этом задается в момент выполнения упражнения. 

Занятия ритмикой развивают именно эту способность, то есть упорядочивают 

движения ребенка в соответствии с внешними стимулами. Для логопеда это 

еще и возможность подчинить темп и ритм речи темпу и ритму движений, 

задаваемому извне. Запоминание движений, точное их воспроизведение 

позволит ребёнку решить не только двигательные, но и речевые задачи. 

Учет этапа коррекции речи ребенка в построении занятий. Использование 

на физкультурных занятиях различных речевых игр, речи, сопряженной с 

движениями и т. д. 
 

Взаимосвязь в работе с педагогом-психологом 

Совместная работа осуществляется в нескольких аспектах: 

- оказание помощи детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля 

на занятиях логопеда; 

- участие в обследовании детей с целью выявления уровня их развития, 

состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей 

познавательной деятельности, эмоциональной сферы; 

- разработка индивидуально-ориентированного маршрута 

психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных 

данных совместно с другими специалистами; 

- проведение совместной диагностики детей с отклонениями в развитии; 

- подбор материала для закрепления полученных логопедических знаний 
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в разных видах детской деятельности, а именно: работа с разрезными 

картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со строительным 

материалом, сооружение простых построек по образцу и др. 

- консультирование и направление родителей к разным специалистам по 

совместному решению с логопедом. 
 
 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР 
 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 

привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье 

человек получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении 

какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом 

получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие социальные 

институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается 

одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации 

личности. В этой связи изменяется и позиция МБДОУ в работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов МБДОУ с родителями направлено на 

повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – 

активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать 

единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия МБДОУ и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 

культуры является ребенок — его развитие, образование, воспитание, 

социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского права 

в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни МБДОУ. 

- создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей. 
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Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

МБДОУ; создание открытого информационного пространства (сайт МБДОУ, 

форум, группы в социальных сетях и др.).  

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АООП 

как в каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в 

котором раскрываются  направления работы дошкольной образовательной 

организации с родителями. 

Необходимо указать в АООП планируемый результат работы с 

родителями, который может включать: 

- организацию преемственности в работе МБДОУ и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

 

Линии взаимодействия с семьей 
 

Линии взаимодействия Содержание взаимодействия 

Физическое развитие Формирование традиций совместного 

спортивно-оздоровительного досуга 

Речевое развитие Развитие речевой сферы ребенка, как средство 

общения и культуры 

Познавательное развитие Развитие психолого-педагогической 

компетентности родителей 

Социально коммуникативное 

развитие 

Формирование условий для совместной 

социально значимой деятельности 

Художественноэстетическое 

развитие 

Формирование условий для развития детского 

творчества, развития воображения, привитие 

чувства прекрасного 

 

Одним из ключевых моментов в формировании ответственного 

родительства является участие родителей в процессе воспитания и образования 

детей через сотрудничество с детским садом. При этом формы сотрудничества 

могут быть различными. 

Родители могут выступать: 

• в роли ассистентов и помощников при проведении какого - либо вида 



80 
 

деятельности с детьми; 

• в роли эксперта, консультанта или организатора. 

Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, 

они ощущают себя комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою 

защищенность в мире, который их окружает. 

Гарантом эффективности работы с родителями являются: 

• установка на работу с родителями как на работу с 

единомышленниками; 

• искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и 

родителям; 

• заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка; 

• системный характер работы. 

Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре 

внимания семьи должны находиться личность ребёнка и три основные сферы, в 

которых реализуется его жизнедеятельность: сама семья, МБДОУ и досуг, 

включая связанное с ними микросоциальное окружение. 

Участвуя в деятельности по реализации задач АООП ДО, родители: 

• ощущают личную причастность к организации образовательной 

деятельности с детьми; 

• видят, как их ребенок общается с другими; 

• начинают больше понимать в детском развитии; 

• получают представление о работе воспитателей и начинают 

испытывать большее уважение к ним; 

• обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием 

заниматься с детьми дома; 

• знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали; 

• устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; 

• получают возможность помогать ребенку дома в освоении 

программы. 

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 

• понять, как родители мотивируют своих детей; 

• увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 

• узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со 

своими детьми; 

• получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во 

взаимодействии с другими. 
 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», 

«школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), 
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проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного 

абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, 

экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

Важными направлениями деятельности дошкольного образования в 

настоящее время являются - работа с детьми, не посещающими детский сад по 

разным причинам, а также для определения специальных образовательных 

потребностей у детей с ограниченными возможностями здоровья. Для решения 

данных вопросов создаются новые формы дошкольного образования, одна из 

которых - консультативный пункт. 

Деятельность консультативного пункта предполагает тесное 

сотрудничество дошкольных образовательных учреждений с семьей. Все 

формы и виды взаимодействия консультативного пункта с семьей направлены 

на установление доверительных отношений между родителями и педагогами, 

оказание помощи родителям в установлении контакта со своими детьми; на 

воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и 

совместно их решать. 

Консультативный пункт - это одна из вариативных форм организации 

дошкольного образования в обеспечении единства и преемственности 

семейного и общественного воспитания, оказания психолого-педагогической 

помощи родителям (законным представителям) в поддержке всестороннего 

развития личности ребёнка. 

Консультативный пункт представляет собой организационную структуру, 

в состав которой входят: педагог-психолог, учитель-логопед; учитель-

дефектолог. 

Основные задачи консультативного пункта: 

- оказание комплексной консультативной помощи родителям (законным 

представителям), имеющим детей дошкольного возраста, посещающих ДОУ, 

педагогическим и другим работникам по различным вопросам воспитания, 

обучения и развития ребенка дошкольного возраста; 

- содействие ранней профилактике и преодолению различных 

отклонений в социальном и психологическом здоровье детей дошкольного 

возраста, их интеллектуальном и личностном развитии; 

- содействие определению соответствующих условий дошкольного 

образования и воспитания, необходимых детям с ограниченными 

возможностями здоровья, адекватных выявленным у них индивидуальным 

психофизическим особенностям. 

В консультативном пункте родители могут получить ответы на свои 

вопросы, развеять тревоги и сомнения, утвердиться или, наоборот, 

скорректировать свои воспитательные воздействия. 

Консультативный пункт создан для следующих категорий родителей 

(законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста от 1 года до 

7 лет: 

- не посещающие муниципальные дошкольные образовательные 
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учреждения и воспитывающиеся в условиях семьи; 

- с ограниченными возможностями здоровья; 

- посещающие дошкольные образовательные учреждения и имеющие 

различные проблемы в развитии, поведении, социальной адаптации и т.д. 

На консультативном пункте можно получить консультацию специалистов 

по следующим вопросам: 

- Определения уровня развития ребёнка 

- Воспитания, обучения и коррекции имеющихся проблем 

- Проблемы поведения ребенка 

- Проблемы развития ребенка 

- Вопросы необходимости создания особых условий детям с 

ограниченными возможностями здоровья 

- Готовность ребенка к обучению в школе 

Направления консультирования специалистов: 

Учитель - логопед: речь, речемыслительная деятельность, общее развитие. 

Учитель - дефектолог: состояние психических процессов, общее развитие. 

Педагог - психолог: эмоционально-волевая сфера, общее развитие, 

общение, поведение. 

Родительская школа «Сотрудничество и партнерство» 

Цель создания родительской школы — увеличение круга взаимодействия 

семьи и детского сада. Их можно проводить в форме лектория для молодых 

родителей, чтобы дать молодым папам и мамам не только теоретические 

знания, но и научить их применять эти знания на практике. Темы таких 

лекториев могут быть самые разнообразные, например: «Как успокоить 

ребенка, если он капризничает?», «Как и чем накормить ребенка, как 

приготовить вкусную и богатую витаминами пищу?», «Как привить малышу 

культурно-гигиенические навыки?». Здесь могут также проводиться конкурсы, 

выставки, лекции и т.д. Можно привлечь к участию и бабушек, которые иногда 

большую часть времени проводят со своими внуками и в то же время остаются 

за рамками совместной работы детского сада и семьи. 

На совместных встречах за «круглым столом», во время дискуссии 

родители и педагоги имеют возможность лучше узнать друг друга, получить 

новую информацию. Общение в родительской школе позволяет каждому из 

участников не только высказать свое мнение, но и быть услышанным, сравнить 

свою позицию с позицией других родителей и педагогов. 

Родительские тренинги (тренинговые игровые упражнения и задания) 

помогают выработать оценку разным способам воздействия на ребенка, 

выбрать более удачные формы обращения к нему и общения с ним, заменять 

нежелательные конструктивными. Родитель, вовлекаемый в игровой тренинг, 

начинает общение с ребенком, постигает новые истины. Например, невозможно 

испытывать чувства злости и гнева на ребенка и одновременно быть 

счастливым родителем; сея в душе ребенка негативные эмоции, нельзя 

получать взамен его улыбку и любовь. 
 

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Использование феномена культурных практик в содержании образования в 
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рамках его культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: 

расширить социальные и практические компоненты содержания образования. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

- Совместная игра воспитателя и детей 

- Ситуации общения и накопления положительного социально - 

эмоционального опыта 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг 

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом 

Н.А. Коротковой - это обычные для ребенка (привычные) способы 

самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с другими людьми». 

Это также - апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и 

форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов. 

Культурные практики - разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и 

продуктивную образовательную деятельность. Культурные практики - 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка 

виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с 

первых дней его жизни. 

По сути, «интрига» возраста (дошкольного) состоит в столкновении 

изначального игрового - процессуального (непрагматичного) отношения 

ребенка к реальности (опробования себя в ней) с дифференцированными, 

идущими от взрослого видами деятельности, требующими специфических 

средств-способов, и в постепенном (без форсирования) «разламывании» 

диффузной инициативы ребенка на разные ее направления (сферы). 

Эти идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной 

активности ребенка, мы будем называть культурными практиками. 

К ним мы относим игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую деятельность и коммуникативную практику (последняя в 

дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или 
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продуктивного, или исследовательского характера). Именно в этих практиках 

появляется и обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, 

который становится артикулированным (словесно оформленным, осознанным), 

и осуществляется переход от изначальной процессуальности к 

результативности (воплощению артикулированного, оформленного замысла в 

определенном продукте - результате). 

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской 

деятельностей заключается в том, что все они имеют моделирующий 

(репрезентирующий) характер по отношению к реальности. 

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, 

по-своему «прорывает» первоначальную ситуационную связанность и 

процессуальность ребенка. 

Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план 

«замысливания», но в максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое 

отношение как процессуальное (вне результативности) отношение к миру. 

Сюжет игры - это, в конечном итоге, виртуальный мир возможных событий, 

который строится по прихоти играющих и не имеет результативного 

завершения. 

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной 

степени требует изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку 

связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения 

замысленного - создания реального продукта результата с определенными 

критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, 

суть которой в вопрошании - как устроены вещи и почему связей, отношений 

между явлениями окружающего мира и фиксации этих связей как 

своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, требует 

артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и 

предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает социальные 

критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг 

друга в формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и 

его результативному воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер 

инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной 

деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как 

исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), как партнера 

по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 

Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, был 

бы неполным, если бы мы не ввели еще одну особую культурную практику - 

чтение детям художественной литературы. 

Действительно, художественная литература как особого рода 

моделирующая (репрезентирующая) реальность система является 

универсальным развивающим средством. Для дифференциации внутреннего 

мира ребенка она имеет ни с чем не сравнимое значение. Художественные 
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тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во всем 

многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют 

моделирующий характер и развивающие возможности других культурных 

практик дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности). 

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики 

приводит к существенному ущербу в его становлении как личности или, по 

крайней мере, к неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной 

сфере инициативы. 

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного 

возраста, его зависимость от разнообразия и полноты культурных практик, в 

которые включается ребенок, которые «оформляют» (переводят в разную 

форму) его изначальную игровую процессуальную активность. 

Таким образом, основанием организации целостного образовательного 

процесса в детском саду должны выступать возрастные закономерности, 

связанные с динамикой изменения игрового отношения в дошкольном детстве - 

дифференциацией видов деятельности ребенка, органично (генетически) 

связанных, коренящихся в процессуальной игре. 

Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за 

счет вводимых взрослым культурных практик: чтения художественной 

литературы, игры (во всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с 

правилами), продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности и 

их совместных форм, на фоне которых совершенствуется коммуникативная 

практика (взаимодействие и общение). 

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в 

форме партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, могут 

быть представлены для дошкольного возраста как стержневые, 

формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие 

ребенка. Они и должны составлять нормативное содержание целостного 

образовательного процесса в детском саду. 
 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Для успешной реализации АООП ДО в детском саду обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 
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видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность  выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей. 
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2.9. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Программа состоит из обязательной части (представлена выше) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Стандарта. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в 

нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках (далее - парциальные образовательные программы), методики, 

формы организации образовательной работы. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений, направлено на: 

• развитие социально-коммуникативной компетентности на основе 

современных социально-игровых технологий;  

• формирование эстетического отношения к окружающему миру и 

творческое развитие ребенка с учетом его индивидуальности;  

• художественно-эстетическое и социально-коммуникативное развитие 

детей на основе принципа культуросообразности;  

• свободное целостное музыкальное развитие детей, создание 

оптимальных условий для успешной индивидуализации и социализации;  

• развитие способности к принятию собственных решений – на основе 

уверенности в себе, осознанности нравственного выбора и приобретенного 

социального опыта, развитых навыков саморегуляции;  

• формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру, гармонизация мировосприятия, создание целостной картины мира и 

образа «Я»;  

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;  

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями);  

• формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании;  

• создание условий для безопасного вхождения ребёнка в окружающий 

мир, становление гармоничной картины мира, формирование культуры 

безопасности, расширение опыта предвосхищения и преодоления опасностей 

на основе традиций и ценностей культуры;  

• формирование основ инженерно-технического мышления у детей 

дошкольного возраста. 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«СамоЦвет», О. А. Трофимова, О.В. Толстикова, Н.В. Дягилева, О. В. 
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Закревская. Программа учитывает специфику образования детей в 

социокультурных условиях Среднего Урала, ориентирована на духовно-

нравственные и социокультурные ценности и традиции страны, региона 

Среднего Урала, народа и народностей, культурное окружение, географические 

условия, экономические цели и стратегии развития региона Среднего Урала. 

Основные задачи социально-коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста четвертого – седьмого (восьмого) года жизни: 

1. Создать условия для развития положительного отношения ребенка к 

себе и другим людям, вне зависимости от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого разнообразия. 

2. Создать условия для приобщения детей к ценностям сотрудничества с 

другими людьми, предоставления возможности принимать участие в различных 

событиях, планировать совместную деятельность. 

3. Создать условия для свободной игры ребенка (сюжетно-ролевой, 

дидактической, развивающей компьютерной игре и других игровых формах), 

поддержки творческой импровизации в игре. 

4. Способствовать освоению ребенком этических правил и норм 

поведения безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

5. Способствовать применению освоенных ребенком знаний, способов 

деятельности, поведения для решения новых эмоциональных проблем, 

личностных и социальных задач, поставленных как взрослым, так и самим 

ребенком, умение преобразовывать способы решения проблем и предлагать 

свои варианты. 

         Участие семьи – неотъемлемая и уникальная часть АООП ДО. Семья 

является институтом, который оказывает наиболее сильное влияние на развитие 

ребенка в период младенческого, раннего и дошкольного возраста. Работа 

образовательной организации будет успешной, если будет обеспечено 

сотрудничество с семьей. Родители могут и должны играть важную роль в 

образовательном процессе, участвовать в разработке и реализации основной 

образовательной программы образовательной организации и(или) 

адаптированной образовательной программы на основе Программы. А 

педагогам, реализующим. 

Программу, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать 

и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) 

в деле воспитания и развития их детей. С одной стороны, педагоги 

информируют родителей о жизни ребенка в условиях образовательной 

организации, о психолого-педагогических подходах к процессу образования 

детей, принятых в образовательной организации, с другой стороны, узнают о 

жизни ребенка и его семьи вне образовательной организации, о том какие 

аспекты воспитания и обучения представляют наибольшую ценность для 

родителей (законных представителей). Кроме этого активное участие родителей 

в жизни образовательной организации, которую посещает их ребенок, 

формирует у них чувство принадлежности, общности с другими семьями и 

педагогическим коллективом. 

Необходимость партнерского взаимодействия, ориентация на 
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преемственность и взаимодополняемость определяется в Программе 

общностью задач образования детей по всем пяти образовательным областям: 

социально-личностного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития и совместной ответственностью за 

образование и развитие ребенка. Программа предусматривает, и педагоги и 

родители берут на себя обязательство действовать сообща, развивая дух. 

С помощью взрослых (педагогов, родителей) и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир играть, рисовать, 

общаться с окружающими, овладевает культурными практиками в процессе 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации и т. п.), приобретая тем самым 

культурные умения. Процесс приобретения общих культурных умений во всей 

его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослые (педагоги, родители): 

• участвуют в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытные и компетентные партнеры, для которых характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности; 

• не подгоняют ребенка под какой-то определенный «стандарт», а 

строят общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения; 

• сопереживают ребенку в радости и огорчениях, оказывают поддержку 

при затруднениях, участвуют в его играх и занятиях; 

• стараются избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. Партнерское 

взаимодействие взрослых 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 

взрослых; 

• приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 

взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 

пути их преодоления; 

• не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

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 взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм; 
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• учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор; 

• приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

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

собственное; 

• учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию 

у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами; 

• учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу образовательной 

организации. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет 

себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является 

основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле 

образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и образовательной организации 

равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и вне- семейном 

образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять 

причины проблем и искать подходящие возможности их решения. 

В диалоге проходит консультирование родителей (законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны 

образовательной организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.). Таким образом, образовательная 

организация занимается профилактикой, предупреждением и коррекцией при 

возникновении, выявлении отклонений в развитии детей на ранних стадиях 

развития. Уважение, сопереживание и искренность являются важными 

позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников в области 

социальнокоммуникативного развития 

1. Привлечение родителей к участию в детских праздниках (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 

3. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

городу и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

4. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье. 

5. Повышение правовой культуры родителей. 

6. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников в области 

познавательного развития 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей 

в ДОУ, их достижениях и интересах. 

2. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов. 

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

4. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера 

на основе взаимодействия родителей и детей. 

5. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения 

кругозора дошкольников. 

6. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 

альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе 

Екатеринбурге», «Как мы отдыхаем» и др. 

7. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 

8. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно 

организовать досуг. 

9. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

10. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников в области речевого 

развития 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, достижениях и интересах детей:  

-  чему мы научимся (чему научились),  

-  наши достижения,  

- аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 

интересные высказывания и т.п.). 

2. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
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3. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

4. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения 

кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

5. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

6. Тематические литературные и познавательные праздники с участием 

родителей. 

7. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников в области 

художественноэстетического развития 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративноприкладного) с целью обогащения художественно-эстетических 

представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка. 

4. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка. 

5. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и 

костюмов. 

6. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

7. Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников в области 

физического развития 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

2. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья. 

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье: центры физической активности, 

закаливающие процедуры, оздоровительные мероприятия и т.п. 

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей. 

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

6. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма. 

7. Использование интерактивных методов для привлечения внимания 
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родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, 

викторин, проектов, развлечений и т.п. 

8. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей 

на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

9. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

10. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с 

результатами диагностических исследований. 

11. Определение и использование здоровьесберегающих технологий в 

воспитательно-образовательном процессе. 
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III  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Описание материально-технического обеспечения реализации 

АООП ДО 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

АООП ДО предполагает создание следующих психолого- педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка с ТНР в соответствии с его  

этиопатогенетическими особенностями развития, возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

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. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ТНР, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по АООП 

ДО. 

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса 

МБДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие 

достичь обозначенные цели и выполнить задачи АООП ДО: 
- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 
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возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей общественности 

в разработке основной образовательной программы, в  создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

- обновлять содержание АООП ДО, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и 

специфики информационной социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной,  информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, с использованием технологий управления 
проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 
конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 
механизмов финансирования. 

МБДОУ, осуществляющая образовательную деятельность по АООП ДО, 

создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых  результатов 

освоения АООП ДО; 

2) выполняет требования: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 
• к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

• оборудованию и содержанию территории; 

• помещениям, их оборудованию и содержанию; 

• естественному и искусственному освещению помещений; 

• отоплению и вентиляции; 

• водоснабжению и канализации; 

• организации питания; 

• медицинскому обеспечению; 
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность; 

• организации режима дня; 

• организации физического воспитания; 

• личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 
- охране здоровья воспитанников и охране труда работников 
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МБДОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ТНР, в 

т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ТНР МБДОУ 

учитывает особенности их физического и психофизиологического развития. 

МБДОУ иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ТНР), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 
- учебно-методический комплект АООП ДО (в т. ч. комплект 

различных развивающих игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с  возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного  возраста; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

 

 

3.2 Описание обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

 

Образовательные 

области 

Методические пособия 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Веракса Н.Е МетПособ/БПрогрРожд/./ФГОС ДО. 

Проектная деятельность дошкольников/5-7лет. – 

Мозаика. 2016. -64с. 

Тимофеева Н.//Пособ/МетРабДОУ/ ФГОС ДО. 

Нетрадиционные формы занятий с дошкольниками.- 

Учитель. 2015.-127с.  

Буре Р.С./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Социальнонравственное воспитание дошкольников.-

Мозаика. 2016.- 80с. 

Бордачева И.Ю./НаглДидПос/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Безопасность на дороге.-Мозаика. 2016.-16с. 

Куцакова Л.В./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Трудовое воспитание в детском саду/ 3-7лет. – Мозаика. 

2016.-128с. 

Белая К.Ю./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Формирование основ безопасности у дошкольников. – 

Мозаика. 2016. -64с. 

Шорыгина Т.А./МетПособ/ВместеДет/ Беседы о 

правилах пожарной безопасности.-Сфера. 2016. -64с. 

Кулганов В.А НаглПособ/ИнфДелОснащ/Детские 
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инфекции.-Детство-Пресс. 2013.-16с. 

Данилова Т.И. Пособ// Программа "Светофор". 

Обучение детей дошкольного возраста.-Детство-Пресс. 

2011.- 208с. ДемМат. Не играй с огнем.- Весна 

Дизайн.2016.-12 с. 

РазвИгра. Внимание! Дорога!-Весна Дизайн.2013. 

РазвИгра///Учим дорожные знаки.- Весна Дизайн. 2016. 

ДемМат///Права ребенка.-Весна Дизайн. 

ДидКарт///Дорожные знаки.-МалГений-Пресс. 2014. 

Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, 

пальчиковой гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015.  

Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на 

прогулке. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2016. 

Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия 

демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия 

демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Познавательное 

развитие 

Веракса Н.Е./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Познавательно-исследовательская деятельность/ 6-7 лет. 

–Мозаика. 2016. -80с. 

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 

Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития 

математических представлений у дошкольников с ОНР 

(с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2020. 

Крашенинников Е.Е./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС 

ДО. Развитие познавательных способностей/6-7 лет. – 

Мозаика. 2016. -80с. 

Куцакова Л.В МетПособ/БПрогрРожд/./ФГОС ДО. 

Конструирование из строительного материала/ 6-7 лет. – 

Мозаика. 2016.-64с. 

Комарова Т.С./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Интеграция в воспитательно-образовательном процессе. 

– Мозаика. 2016. -159с. 

Дем.Мат. Насекомые. Весна Дизайн . 2012. – 12с. 

Козлова С.А. /Я-человек/ /Мир человека. Я и мое тело. 

Части тела. Органы чувств. – ШкПресса. 2017. -32 с. 

ДемМат///Предметы и вещи.-Весна Дизайн  

Васильева С.А./ТемСлов/Я-человек/ Мир растений и 

грибов. Фрукты овощи/. -ШкПресса 

НаглПособ/ЗнакОкрМир//Транспорт в картинках/вып. 

1/Наземный транспорт.-Гном и Д. 2017.-28с. 

Васильева С.А./ТемСлов/Я-человек/ Мир животных. 
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Домашние и дикие птицы средней полосе. – ШкПресса. 

2015. 

НаглПособ/ЗнакОкрМир//Овощи в картинках.-Гном и Д. 

2016. -28с. 

Васильева С.А./ТемСлов/Я-человек/ Мир человека. 

Транспорт.- ШкПресса. 2011.-32с. 

Васильева С.А./ТемСлов/Я-человек/ Мир человека. 

Посуда. Продукты питания.-ШкПресса. 2015.-40с. 

Васильева С.А./ТемСлов/Я-человек/ Мир человека. 

Одежда. Обувь. Головные уборы.-ШкПресса. 2015.-40с. 

НаглПособ/ЗнакОкрМир//Фрукты в картинках.- Гном и 

Д. 2017.-28с. 

Васильева С.А.ТемСлов/Я-человек/ Мир человека. 

Профессии.-ШкПресса. 2014.-48с. 

НаглПособ/ЗнакОкрМир//Инструменты в картинках.- 

Гном и Д. 2014. -28с. 

РазвИгра///Мир вокруг нас.-Весна Дизайн. 2013. 

НаглПособ/ЗнакОкрМир//Рыбы в картинках.-Гном и Д. 

2016.-28с. 

Сапожникова О.Б./МетПособ/БиблЛогоп/ Песочная 

терапия в развитии дошкольников.-Сфера. 2015.-64с.  

Губанова Н.Ф./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО.  

Развитие игровой деятельности/6-7 лет.-Мозаика. 2015.- 

144с. 

Дыбина О.В./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением/6-7 лет. – Мозаика. 2016. – 80с. 

Соломенникова О.А./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС 

ДО. Ознакомление с природой в детском саду/6-7 лет. – 

Мозаика. 2016.-64с. 

Речевое развитие Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Нищева Н.В./НаглМетПособ// Картинный материал к 

речевой карте ребенка с общим недоразвитие речи. - 

Детство-Пресс. 2015.-94с. 

Нищева Н.В./МетПособ/КабЛогопед/ Картотеки 

методических рекомендаций для родителей. - Детство- 

Пресс. 2011.-240с. 

Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2018.  

Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., 
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ДЕТСТВОПРЕСС, 2017. 

Нищева Н.В. Формирование грамматического строя 

речи. Согласование числительных с существительными. 

Перекидные странички. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

Гомзяк, О. С. Говорим правильно в 6-7 лет. Альбом 1 

упражнений по обучению грамоте детей в 

подготовительной к школе логогруппы / О.С. Гомзяк. - 

М.: Гном, 2013. - 32 c. 

Гомзяк, О. С. Говорим правильно в 6-7 лет. Альбом №2 

упражнений по обучению грамоте детей 

подготовительной к школе логогруппы / О.С. Гомзяк. - 

М.: Гном, 2014. - 32 c. 

Колесникова Е.В. Развитие речи у детей. – Ювента. 

2016.– 64с. 

Смирнова И.А./Пособ// Логопедический альбом для 

обследования лиц с выраженным. - Детство-Пресс. 

2013.- 50с. 

Ушакова О.Д./Пособ/СловарикШк/ Загадки, считалки и 

скороговорки.- Литера. 2016.-96с. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Изобразительная деятельность в детском саду/ 6-7 лет. – 

Мозаика. 2016.-112с. 

Комарова Т.С./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Изобразительная деятельность в детском саду. - 

Мозаика. 2016.-96с. 

НаглПособ/ЗнакОкрМир//Музыкальные инструменты в 

картинках.-Гном и Д. 2017.-28с. 

ДидКарт///Музыкальные инструменты.-МалГений-

Пресс. 2014. 

Комарова Т.С./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Развитие художественных способностей дошкольника/ 

6- 7лет. –Мозаика. 2016.-144с. 

Физическое развитие Кириллова Ю.А. «Примерная программа физического 

образования и воспитания детей логопедических групп с 

ОНР с 3 до 7 лет».- Изд-во «Детство-Пресс», 2013, 128 с. 

Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и 

подвижных игр на свежем воздухе для детей 

логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Метельская Н.Г./МетПособ/БиблЛогоп/ 100 

физкультминуток на логопедических занятиях.- Сфера. 

2015.- 64с. 

Сулим Е.В./МетПособ/БудьЗдорДошкол/ ФГОС ДО. 

Занятия по физкультуре в детском саду.- Сфера. 2017.- 

112с. 

Пензулаева Л.И./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО.  
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Пензулаева Л.И./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Физическая культура в детском саду/6-7 лет. – Мозаика. 

2016. -80с. 

Коррекционная 

работа 

Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Издание 3-е, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 240 с. 

Нищева Н.В./ФГОС ДО. Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной 

деятельности. - Детство-Пресс. 2016. – 320с. 

Нищева Н.В./ФГОС ДО. Планирование коррекционно- 

развивающей работы. - Детство-Пресс. 2016. – 192с. 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Парциальная образовательная программа дошкольного 

образования «СамоЦвет», О. А. Трофимова, О.В. 

Толстикова, Н.В. Дягилева, О. В. Закревская 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. 

Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. Азбука безопасности на 

дороге. Образовательная программа по формированию 

навыков безопасного поведения детей дошкольного 

возраста в дорожно-транспортных ситуациях. – 

Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2011.– 74 с. 

Крыжановская Л.А. Подвижные игры народов Урала. - 

Екатеринбург: ИРРО. - 2009. 

Воронцова О., Воробьева Л. Игры на асфальте. 

Методические рекомендации. - Екатеринбург: ИРРО. - 

2009. 
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3.3 Распорядок дня 

Примерный распорядок дня на 2022-2023 учебный год 
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Подготовительная группа 

 
Режимные моменты Время Длитель

ность 

(мин) 

Формы работы с детьми 

Прием детей. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

07.30-08.30 60 мин. Игровая деятельность. Сенсорные 

игры. Пальчиковые, 

артикуляционные игры. 

Индивидуальные беседы с детьми. 

Беседы и консультации родителей 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак(формирование КГН) 

08.30-08.50 20 мин. Культурно-гигиенические 

процедуры. Воспитание культуры 

еды. 

Подготовка к ОД. 08.50-09.00 10мин.  

Образовательная 

деятельность 

09.00-09.30 

09.40 - 10.10 

70 мин. По плану организации ОД. 

Различные виды игр.  

Второй завтрак 10.10 - 10.20 10 мин Культурно-гигиенические 

процедуры. Воспитание культуры 

еды. 

Организация игровой 

деятельности. 

Коррекционная работа. 

Самостоятельная 

деятельность. 

 

10.20 - 10.50 30 мин. Индивидуальная, совместная 

деятельность, различные виды игр, 

музыкально - ритмические 

упражнения, сюжетно -ролевые 

игры, рассматривание иллюстраций, 

книг по лексическим темам, 

минутки вежливости. 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (навыки 

самообслуживания, 

наблюдение, труд, игры, 

двигательные навыки, и др.) 

10.50-12.30 100 мин. Наблюдение (опытно - эксперимент. 

деятельность) Экскурсии, 

подвижные, спортивные игры, 

упражнения на развитие основных 

движений. Игры с выносным 

материалом. 

Подготовка к обеду. Обед  12.30-13.00 30 мин Совершенствование навыков 

самообслуживания. Воспитание 

культуры еды. 

Подготовка к дневному сну. 

Сон 

13.00 - 15.00 120 мин  

Постепенный подъем. 

Закаливающие мероприятия 

15.00 - 15.10 10 мин. Выполнение комплекса 

коррегирующей гимнастики после 

сна. Закаливающие процедуры. 

Образовательная 

деятельность 

Организация игровой 

деятельности. 

Коррекционная работа. 

Самостоятельная 

деятельность. 

15.10 - 16.20 70 мин. По плану организации ОД 

Индивидуальная, совместная 

деятельность. 

Подготовка к полднику. 

Полдник  

16.20 - 16.40 20 мин. Культурно-гигиенические 

процедуры. Воспитание культуры 

еды. 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Уход детей домой 

16.40 - 18.00 80 мин. Игровая, двигательная, 

познавательная деятельность. 

Беседы с родителями 

Итого: 630 мин.  
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Особенности организации режимных моментов  

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и 

активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с 

аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя 

бы из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому 

следует предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или 

после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться 

самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности 

в двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное 

время для ежедневного чтения детям. Читать следует не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного 

помогает на примере литературных героев воспитывать в детях 

социальнонравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и 

нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие - у ребенка всегда 

должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога - 

сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного 

сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, 

тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме 

того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная 

двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение. 

 

3.4 Планирование образовательной деятельности 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 
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образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

В Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой 

возрастной группы, которое следует рассматривать как примерное. Дошкольная 

образовательная организация для введения регионального и культурного 

компонентов, для учета особенностей своего дошкольного учреждения может 

по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период и пр. 

 

Примерное планирование образовательной деятельности 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

Физическая культура в 

помещении 

3 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

— 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 3 раза в неделю 4 раза в неделю 

Развитие речи 1 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно 



105 
 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 



 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год  

Пояснительная записка к календарному учебному графику 

 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования 

к организации образовательного процесса в учебном году в МБДОУ № 266. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным Законом « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ; 

- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка и организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 №1014; 

- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013г. №1155; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных организаций.  СП 2.4.3.3648-20». 

- Уставом МБДОУ №266. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников 

и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения адаптированной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- праздничные дни; 

- работа ДОУ в летний период. 

В каникулярное время проводятся праздник, развлечения, оздоровительные мероприятия, организуется музыкальная 

и двигательная деятельность. Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает организацию первичного и итогового 

мониторинга (в сентябре, мае). Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без специально отведенного для него 

времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и утверждается приказом 



 

заведующего ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего и доводится до всех участников образовательного процесса. 

 

Содержание 
Средняя группа 

(4 - 5 лет) 

Старшая группа 

(5 - 6 лет) 

Подготовительная  

 к школе группа 
(6 - 7 лет) 

Количество возрастных групп 1 1 2 

Начало учебного года 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 

Режим работы с 07.30 до 18.00 с 07.30 до 18.00 с 07.30 до 18.00 

Вводная диагностика с 01.09.2022 по 15.09.2022 

Промежуточная диагностика с 10.01.2023 по 19.01.2023 

Итоговая диагностика с 01.05.2023 по 11.05.2023 

Летний оздоровительный период с 01.06.2023 по 31.08.2023 

Продолжительность учебного года 38 недель 38 недель 38 недель 

Первое полугодие 17 недель 17 недель 17 недель 

Второе полугодие 21 недель 21 недель 21 недель 

Время проведения ОД 20 минут 25 минут 30 минут 

Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки в первой 
половине дня (СП 2.4.1.3648-20 от 
28.09.2020г.) 

40 минут 45 минут 90 минут 

Праздничные дни 4 ноября, 1-6 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня 

Плановое закрытие учреждения - - - 

 



 

Расписание образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год 

 
 

Режим занятий групп компенсирующей направленности  для детей подготовительной группы № 8 с ТНР  на 2022-2023 учебный год 

время Понедельник время Вторник время Среда время Четверг время Пятница 

9.00-

9.30 

Познавательное 

развитие. 

ОПО/ОСМ/ 

ОМП;                                                  

9.00-

9.30 

Речевое развитие. 

Развитие речи 
9.00-

9.20 

Познавательное 

развитие 

РПИД 

9.00-

9.20 

Речевое развитие. 

Развитие речи 
9.00-

9.20 

Познавательное 

развитие. 

ФЭМП 

9.40-

10.10 

Художественное 

творчество 

Рисование 

9.40-

10.10 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 
9.40-

10.10 

Худ.-эстет.развитие. 

1,3 неделя- Лепка                                

2,4 неделя - 

Аппликация 

10.10-

10.40 

Худ.-эстет.развитие. 

Музыкал.дея-ть 
9.40-

10.10 

Художественно

е творчество 

Рисование 

15.10- 

15.40 

Худ.-

эстет.развитие. 

Музыкал.дея-ть 
  

15.45- 

16.15 
Физическая культура 

11.30- 

12.00 

Физическая культура 

(улица) 
15.10- 

15.40 

Физическая 

культура 

чтение художественных произведений и заучивание наизусть по 10 – 15 минут осуществляется входе режимных моментов, и в совместной деятельности 

взрослого и детей, согласно образовательной программе 

 

 

 



 

Комплексно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 

 

месяц период блок Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная 

группа 

сентябрь 

1-2 неделя 

Мониторинг 

01.09-09.09 

«Мой 

любимый 

детский сад» 

Детский сад – наш дом 

родной 

Детский сад – наш дом 

родной 

День знаний 

3-5 неделя 

12.09-30.09 

«Осень – 

щедрая пора» 

      Огород. Овощи. 

        Фрукты. Сад. 

 

 

Овощи. Огород. 

Фрукты. Сад 

Овощи. Труд взрослых 

на полях и в огороде. 

Фрукты. Труд взрослых 

в садах 

октябрь 

1-3 неделя 

03.10-21.10 

«Золотая 

осень» 

 

Природные сезонные 

явления. 

Лес. 

Лес. Грибы.  

Ягоды. 

Деревья. 

Лес. Грибы 

Ягоды. 

Деревья. 

4 неделя 

24.10-28.10 

«Я в мире 

человек» 

Мое тело. 

Гигиена. 

Туалетные 

принадлежности 

Мое тело. 

Гигиена. 

Туалетные 

принадлежности 

Мое тело. 

Гигиена. 

Здоровый образ жизни. 

ноябрь 

1-2 неделя 

01.11-11.11 

«Мой дом, мой 

город, моя 

страна» 

Дом, мебель. 

Моя семья 

Дом, мебель. 

Моя семья 

Мой край-Урал. Город, 

страна. 

Дом. 

3-5 неделя 

14.11-02.12 

«Мамины 

помощники» 

Посуда. 

Одежда. 

Обувь. 

«День матери». 

Посуда. 

Одежда, обувь. 

«День матери». 

Посуда. 

Сезонная одежда и 

обувь. 

декабрь 
1-3 неделя 

05.12-23.12 

«Зимушка 

зима» 

Признаки зимы. 

Дикие животные. 

Зима в городе,  

в лесу. 

Дикие животные. 

Зимующие птицы Урала 

Природные явления 

зимой. 

Зимовье зверей. 

Зимующие птицы Урала 



 

4 неделя 

26.12-30.12 

 

«Новогодний  

калейдоскоп» 

Новый год у ворот. 

ОБЖ, ППБ 

Новый год  

у ворот. 

ОБЖ, ППБ 

 

Новый год  

у ворот. 

ОБЖ, ППБ 

 

 январь 

2 неделя 

Мониторинг 

09.01-13.01 

«Зимние 

забавы» 

 

 

Прощание с елкой. 

Народные праздники  

на Руси.  

Рождество. 

Народные праздники  

на Руси. 

 Рождество. 

3-4 неделя 

16.01-27.01 

«Братья наши 

меньшие» 

Домашние животные. 

Домашние птицы. 

Домашние животные. 

Животные севера. 

Домашние животные. 

Животные севера 

и жарких стран. 

февраль 

 

1-2 неделя 

30.02 -10.02 

«Бытовое 

окружение» 

 

Электроприборы. 

Профессии. 

Электроприборы. 

Профессии. 

    Электроприборы. 

Профессии. 

3-4 неделя 

13.02-24.02 

«Защитники 

Отечества» 

 

Зимние виды спорта. 

Поздравляем папу 

Зимние виды спорта. 

Наша армия 

 

Зимние виды спорта. 

День защитника 

Отечества 

март 

1-2 неделя 

27.02-10.03 

«Весна-

красна» 

 

Пришла весна 

Мамин праздник 

Пришла весна. 

Мамин праздник 

Пришла весна. 

Мамин праздник 

3-4 неделя 

13.03-24.03 

«Безопасность

» 

 

Транспорт. 

ПДД. 

Формирование основ 

здорового образа жизни 

Транспорт.  

ПДД. 

Формирование основ 

здорового образа жизни 

Транспорт. 

Профессии людей, 

работающих  

на транспорте 

ПДД 

 
5 неделя 

27.03 – 31.03 

«Здоровый 

образ жизни» 

 

Продукты питания Продукты питания Продукты питания 



 

апрель 

1неделя 

3.04-07.04 

«Чудесный 

мир природы» 

 

Живая, неживая 

природа 
Рыбы Рыбы 

2-4 неделя 

10.04-28.04 

 

«Весна» 

 

Весна. 

Домашние птицы 

Дикие птицы 

 

Космические дали 

 Весна.  

Перелётные птицы 

 

Космические дали 

Весна.  

Перелётные птицы 

май 

1-2 неделя 

Мониторинг 

01.05-12.05  

«Праздники 

весны» 

Труд людей весной. 

Салют  

над городом 

Труд людей весной. 

Салют 

 над городом 

Труд людей весной. 

Весна победы. 

3-4 неделя 

15.05-31.05 

«Здравствуй, 

лето!» 

Насекомые  

Цветы 

Лето 

Насекомые 

Цветы 

Лето 

Насекомые, цветы. «До 

свидания, детский сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплексно-тематический план работы на 2022-2023 год 

 

месяц  Тема Развёрнутое содержание работы  Варианты итоговых 

мероприятий 

сентябрь 

 

1 - 2 неделя 

Мониторинг  

Блок  «Мой любимый 

детский сад» 

 

 

1 неделя Мониторинг 

2 неделя «День знаний» 

Образовательные: Формировать знания детей о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т.д. 

Развивающие: Развивать познавательный интерес к 

школе, к книгам.                                                                         

Воспитательные: Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми (привычки сообща играть, 

трудиться, заниматься самостоятельно делом, 

договариваться, распределять обязанности, помогать друг 

другу).                                                     

Коррекционные: Обогащать словарный запас детей, 

формировать умение рассуждать, расширять кругозор. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Выставка творческих 

работ «Осенний 

калейдоскоп» 

3- 5 неделя 

Блок «Осень щедрая 

пора» 

 

3 неделя «Овощи» 

Образовательные: Уточнить понятия: «овощи». 

Расширить представления о труде взрослых в огородах,  на 

полях осенью.  Продолжать формировать и закреплять 

представления детей о фруктах и их полезные свойства. 

 Развивающие: Развивать умение различать по внешнему 

виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи, 

фрукты.    

Воспитательные: Воспитывать бережное отношение к 

природе, которая щедро одаривает нас своими 

 



 

богатствами, уважение к труду людей, работающих на 

земле.                                        

Коррекционные: Развивать память и логическое 

мышление, связную диалогическую и монологическую 

речь. Развивать связную речь, речевой слух, слуховое 

внимание, зрительное восприятие и внимание, мышление, 

общие речевые навыки. Развивать общую, мелкую, 

артикуляционную моторику.  

4 неделя «Фрукты» 

Образовательные: Закреплять представление детей о 

фруктах. Формировать в сознании детей устойчивое 

понимание того, что фрукты необходимые продукты пищи 

для организма. 

Развивающие: Развивать умения детей в продуктивной, 

игровой и др видах деятельности. 

Воспитательные: Воспитывать бережное отношение к 

своему здоровью. 

Коррекционные: Расширять и активизировать словарь 

детей по теме «Фрукты», учить обобщать, отличать 

внешние признаки, цвет, форму, вкусовые качества.  

 
5 неделя «Труд взрослых в садах и огородах». 

Образовательные: Закреплять и обобщать знания детей о 

признаках осени. Знакомить с разнообразным трудом 

людей осенью, способом хранения и заготовки овощей и 

фруктов.  

Развивающие: Развивать внимание, память, мышление, 

познавательный интерес, умение логически мыслить, 

правильно делая выводы. 

Воспитательные: Воспитывать уважение к людям труда и 

 



 

их профессии. 

Коррекционные: Развивать связную речь и активный 

словарь, мелкую моторику.  

Октябрь 

 

 

 

 

 

1 – 3 неделя 

Блок «Золотая осень» 

 

1 неделя «Лес. Грибы» 

Образовательные: Углублять представления детей о 

растительности леса. Систематизировать знания детей о 

лесных грибах. Учить правильно называть их, различать 

съедобные и ядовитые грибы. 

Развивающие: Развивать познавательный интерес, 

зрительное и слуховое восприятие, внимание, память, речь. 

Воспитательные: Воспитывать взаимопонимание, 

активность, инициативность, бережное отношение к 

природе. 

Коррекционные: Развивать связную речь, 

фонематические представления ( развитие навыка 

звукового анализа слов), дыхание, речевой слух, мелкую 

моторику, координацию речи с движением. 

 

2 неделя «Ягоды» 

Образовательные: Закреплять знания детей о дарах леса 

(ягодах), произрастающих в нашем лесу. 

Развивающие: Развивать воображение, логическое 

мышление, интерес, любознательность. 

Воспитательные: Воспитывать любовь к природе и 

бережное отношение к дарам осени. 

Коррекционные: Развивать и обогащать словарь, учить 

составлять рассказы по картине, по плану, отвечать на 

вопросы полными предложениями. 

 

3 неделя «Деревья» 

Образовательные: Закреплять представления детей об 

 



 

осени. Учить детей узнавать деревья по листьям, плодам, 

семенам, характерным особенностям стволов. 

Развивающие: Развивать память, мышление, зрительное и 

слуховое внимание, мелкую и общую моторику. 

Воспитательные: Воспитывать бережное отношение к 

природе.  

Коррекционные: Расширять пассивный словарь и 

активизировать в речи существительные, прилагательные 

по теме «Осень».Деревья». Способствовать развитию 

диалогической речи. 

4 неделя  

«Я в мире человек» 

 

4 неделя «Мое тело. Гигиена. Здоровый образ жизни». 

Образовательные: Продолжать формировать 

представления детей о  строении человека, частях тела. 

Закреплять знания детей правила личной гигиены; 

продолжать закреплять и обобщать представления детей о 

здоровом образе жизни. 

Развивающие: Развивать у детей понимание значения и 

необходимости гигиенических процедур. Развивать 

устойчивый интерес к правилам и нормам ЗОЖ 

Воспитательные: Воспитывать бережное отношение к 

своему телу, укреплять их. Воспитывать чувство 

ответственности за сохранение и укрепление своего 

здоровья. 

Коррекционные: Развивать познавательную и речевую 

активность детей; закреплять умения детей отвечать на 

вопросы полным ответом 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя «Мой край-Урал» 

Образовательные: Совершенствовать знания детей об 

Урале: его природе, озерах, горах, полезных ископаемых, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – 2 неделя 

Блок «Мой город, мой 

дом, моя страна» 

 

 

драгоценных камнях. 

Совершенствовать знания детей о родном городе: название 

города, основные достопримечательности, улицы. 

Познакомить  с историей возникновения города, его 

названия, с некоторыми новыми для них архитектурными 

памятниками. 

Развивающие: Развивать интерес к историческому 

прошлому России. 

Воспитательные: Воспитывать любовь к родному городу, 

к Родине.  Формировать патриотические чувства. 

Коррекционные: Развивать и обогащать словарь, учить 

составлять рассказы по картине, по плану, отвечать на 

вопросы полными предложениями. 

2 неделя «Город, страна» 

Образовательные: Совершенствовать знания детей об 

Урале, его природе, озерах, горах, полезных ископаемых, 

драгоценных камнях. Закреплять знания детей о родном 

городе, основные достопримечательности, улицы. 

Развивающие: Развивать интерес к историческому 

прошлому России. Развивать познавательный интерес к 

окружающему миру. 

Воспитательные: Воспитывать любовь к родному городу, 

к Родине. 

Коррекционные: Развивать и обогащать словарь, учить 

составлять рассказывать по картине, по плану, отвечать на 

вопросы полными предложениями. 

 

3 – 5 неделя 

«Мамины помощники» 

 

3 неделя «День матери». 

Образовательные: Формировать осмысленное понимание 

материнской заботы, воспитывать чувство любви к матери. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить и расширить представления детей об одежде, 

головных уборах, обуви. Сформировать представление о 

видах одежды, головных уборов, обуви  в соответствии со 

временем года (зимняя, летняя, демисезонная), 

Развивающие: Развивать творческие способности, 

желание участвовать в оформлении группового помещения 

и изготовлении праздничных открыток 

Воспитательные: Воспитание уважения, бережного и 

заботливого отношения к матери. Воспитывать бережное 

отношение к вещам.  

Коррекционные: Развивать связную речь, словесно – 

логическое мышление, развивать артикуляционную и 

мелкую моторику 

 

4 неделя «Посуда» 

Образовательные: Закреплять обобщающее понятие « 

Посуда». Продолжать формировать  представления детей о 

разновидности посуды ( чайная, столовая, кухонная) 

Развивающие: Развивать навыки  составления рассказа по 

опорным схемам. 

Воспитательные: Воспитывать осторожное, бережное 

отношение к предметам посуды. 

Коррекционные: Учить детей полным ответом отвечать 

на вопрос. Активизировать в речи названия предметов 

посуды и её основных частей. 

 

5 неделя «Сезонная одежда и обувь» 

Образовательные:  Уточнить и расширить представления 

детей об одежде, головных уборах, обуви. Сформировать 

представление о видах одежды, обуви. В соответствии со 

временем года ( зимняя, демисезонная, летняя). 

 



 

Развивающие: Развивать любознательность, 

познавательную мотивацию, творческую активность. 

Развивать мыслительную деятельность и внимание. 

Воспитательные: Воспитывать у детей аккуратность и 

бережное отношение к предметам своей одежды. 

Коррекционные: Развивать связную речь, словесно – 

логическое мышление, развивать артикуляционную и 

мелкую моторику. 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

1 -3 неделя  

Блок «Зимушка зима» 

 

1 неделя «Природные явления зимой» 

Образовательные: Расширять и обогащать знания детей о 

зиме, как о времени года, об особенностях зимней природы 

(изменение долготы дня, холода, заморозки, снегопады, 

метель). 

Развивающие: Закреплять признаки зимы, сезонные 

изменения в природе, связанные с зимним периодом 

Воспитательные: Воспитывать интерес к изучению 

природы, любовь к ней, умение видеть красоту 

окружающего мира. 

Коррекционные: Развивать связную речь и активный 

словарь, мелкую моторику. 

 

2 неделя «Зимовье зверей 

Образовательные: Уточнить и расширить представление 

детей о зимовье зверей ,как приспосабливаются к зимним 

условия 

Развивающие: Обобщить знания детей о типичных 

повадках зверей зимой, способах защиты от врагов, 

добывания пищи. 

Воспитательные: Воспитывать любовь к животным, 

стремление помочь им в трудных условиях. 

   



 

Коррекционные: Обогащать словарный запас детей, 

формировать умение рассуждать, расширять кругозор. 

Развивать мелкую моторику рук. 

3 неделя  «Зимующие птицы Урала» 
 Образовательные: Расширять и закреплять знания о 

зимующих и перелетных птицах, об их питании, 

особенностях жизни в зимних условиях. 

Развивающие: Развивать познавательный интерес у детей 

к жизни зимующих птиц, обогащать словарный запас по 

теме.  

Воспитательные: Воспитывать желание подкармливать 

птиц в зимний период. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к зимующим птицам 

Коррекционные: Развивать память и логическое 

мышление, связную диалогическую и монологическую 

   

 4 неделя 

Блок «Новогодний 

калейдоскоп» 

 

 

4 неделя «Новый год у ворот. ОБЖ., ППБ» 

Образовательные: Продолжать знакомить детей с 

традициями празднования Нового года. Познакомить с 

правилами безопасности в новогодние праздники.  

Развивающие: Развивать желание участвовать в 

подготовке к празднику. 

Воспитательные: Прививать любовь и интерес к 

традициям и обычаям русского народа, воспитывать 

желание, дарить близким людям и своим друзьям подарки. 

Коррекционные: Развивать память и логическое 

мышление, связную диалогическую и монологическую 

   

 

 

 

 

 

 

1 неделя «Народные праздники на Руси» 

Образовательные: Формировать представление детей о 

праздниках на Руси (Рождество, Святочные 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

1 -2 неделя  

Мониторинг 

Блок «Зимние забавы» 

 

гадания, Коляда, Сороки, Жаворонки), об обычаях и 

традициях нашего народа, познакомить с русскими 

традициями праздников, истории появления. 

Развивающие: Развивать познавательный интерес детей к 

истории и традициям своего народа, развивать речь детей, 

совершенствовать навыки связного высказывания. 

Воспитательные: Прививать любовь и интерес к 

традициям и обычаям русского народа, приобщая к 

истокам духовной культуры, воспитывать желание, дарить 

близким людям и своим друзьям подарки. 

Коррекционные: Развивать память и логическое 

мышление, связную диалогическую и монологическую 

2 неделя «Рождество» 

Образовательные: Расширять знания детей о празднике 

Рождества Христова, его значимости, смысле. 

Развивающие: Развивать познавательный интерес детей к 

истории и традициям своего народа 

Воспитательные: Воспитывать у детей чувства 

причастности к русской культуре, обществу, которое 

дорожит своим прошлым, как достоянием. 

Коррекционные: Обогащать словарный запас детей, 

формировать умение рассуждать, расширять кругозор. 

Развивать мелкую моторику рук. 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя «Домашние животные» 

Образовательные: Продолжать знакомить детей о 

домашних животных, их внешнем виде, какие голоса 

подают, где живут, чем питаются, какую пользу приносят. 

Развивающие: Развивать познавательную активность, 

способность анализировать, делать выводы, устанавливать 

 



 

 

 

 

 

3 -4неделя  

Блок «Братья наши 

меньшие» 

 

простейшие причинно-следственные связи. 

Воспитательные: Воспитывать любовь 

к домашним животным, умение сопереживать, помогать. 

Коррекционные: Развивать память и логическое 

мышление, связную диалогическую и монологическую 

4 неделя  «Животные севера и жарких стран» 

Образовательные: Расширить и углубить представление 

детей о диких животных севера и жарких стран, делать 

сравнительный анализ особенностей строения, питания 

животных. 

Развивающие: Развивать познавательную активность; 

способность анализировать, делать выводы, устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи. 

Воспитательные: Воспитывать гуманное отношение к 

животным, чувство ответственности за них. 

Коррекционные: Продолжать совершенствовать все 

стороны речи; уметь дополнять высказывания товарищей 

 

февраль 1 -2 неделя  

Блок «Бытовое 

окружение» 

 

 

 

1 неделя «Электроприборы» 

Образовательные: Обобщить знания детей о бытовых 

электроприборах, их назначении и правилах пользования. 

Развивающие: Развивать мыслительную активность, 

любознательность. 

Воспитательные: Воспитывать внимание, чуткость, 

отзывчивость. 

Коррекционные: Обогащать словарный запас, развивать 

связную речь. 

 

2 неделя «Профессии» 

Образовательные: Закрепить знания детей, о профессий 

людей и необходимые предметы для их деятельности. 

 



 

 Развивающие: Развивать способности к классификации 

предметов к нужной профессии, обобщению. 

Воспитательные: Воспитывать уважение к труду 

взрослых, желание выбрать профессию и стремление 

учиться. 

Формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания. 

Коррекционные: Развивать речевую активность, 

диалогическую речи (посредством ответов на вопросы, 

диалога). 

3 -4 неделя 

Блок «Защитники 

Отечества» 

 

 

 

3 неделя «Зимние виды спорта» 

Образовательные: Формировать у дошкольников 

начальные представления об Олимпийских играх 

современности как части общечеловеческой культуры. 

Закрепить знания детей о зимних видах спорта. 

Развивающие: Способствовать развитию навыков 

безопасного обращения со спортивным оборудованием в 

коллективных играх. 

Воспитательные: 
Воспитывать интерес к спорту и желание заниматься им. 

Коррекционные: Развивать связную речь и активный 

словарь, мелкую моторику. 

 

4 неделя  «День Защитника Отечества» 

Образовательные: Формировать представление детей  о 

празднике  День защитника Отечества. Познакомить с 

родами войск российской армии, военными профессиями, 

военной техникой. 

Развивающие: Формировать представления об 

особенностях военной службы 

Воспитательные: 

 



 

Воспитывать чувство гордости за свою армию и вызвать 

желание быть похожими на сильных, смелых российских 

воинов. 

Коррекционные: Обогащать словарный запас детей, 

формировать умение рассуждать, расширять кругозор. 

Развивать мелкую моторику рук. 

март 1-2 неделя 

Блок « Весна – красна» 

1 неделя  «Пришла весна» 

Образовательные: Расширять представления детей о 

весне, учить рассказывать о приметах наступающей весны. 

Развивающие:  Учить наблюдений. Расширять кругозор 

детей 

Воспитательные: Воспитывать бережное отношение к 

окружающей природе. Воспитывать чувство прекрасного, 

умение замечать красоту в повседневных событиях. 

Коррекционные: Развивать память и логическое 

мышление, связную диалогическую и монологическую 

 

 2 неделя «Мамин праздник» 

Образовательные: Расширить и уточнить представления 

детей о празднике – Международный женский день. 

Развивающие: Расширять представления о женском 

труде. Расширять гендерные представления.  

Воспитательные: Воспитывать желание помогать 

близким, заботится о них, потребность радовать близких 

добрыми делами. 

Коррекционные: Обогащать словарный запас детей, 

формировать умение рассуждать, расширять кругозор. 

Развивать мелкую моторику рук. 

 



 

3-4 неделя 

Блок «Безопасность» 

 

 

 

 

 

3 неделя «Транспорт» 

Образовательные: Уточнить  и расширить знания детей о 

транспорте. Формировать (закреплять) обобщающее 

понятие транспорт. Познакомить детей с профессиями 

людей, работающих на разных видах транспорта. 

Развивающие: Сформировать представление о видах 

транспорта: наземный, водный, воздушный; грузовой, 

пассажирский; городской, междугородний. 

Воспитательные: Привитие устойчивых навыков 

безопасного поведения в любой дорожной ситуации. 

Коррекционные: Активизировать словарный запас по 

теме недели .Развивать связную устную речь, общую и 

мелкую моторику. 

 

 4 неделя «Профессии людей, работающих 

на транспорте. ПДД» 

Образовательные: Закрепить и обобщить знания детей о 

ПДД, сигналах светофора, дорожных знаках. 

Развивающие: Развивать логическое мышление, 

внимание, память, воображение.  

Воспитательные: Воспитывать у детей ответственность за 

свою безопасность и жизнь других людей. 

Коррекционные: Развивать и обогащать словарь, учить 

составлять рассказывать по картине, по плану, отвечать на 

вопросы полными предложениями. 

 



 

5 неделя   

Блок « Здоровый образ 

жизни» 

 

5 неделя «Продукты питания» 

Образовательные:  Расширить и уточнить представления 

детей о продуктах питания.  

Развивающие: Развивать умение подбирать действия и 

признаки. 

 Воспитательные: Воспитывать в детях чувство уважения 

к труду людей, производящие продукты питания.  

Коррекционные: Обогащать словарный запас детей, 

формировать умение рассуждать, расширять кругозор. 

Развивать мелкую моторику рук. 

 

Апрель 1 неделя  

Блок «Чудесный мир 

природы» 

 

1 неделя «Рыбы» 

Образовательные: Закреплять знания детей о рыбах 

(пресноводные, морские, аквариумные). Учить детей 

обобщать и классифицировать. 

Развивающие: Развивать познавательный интерес, 

любознательность. 

Воспитательные: Воспитывать бережное отношение к 

рыбам, ко всему живому на Земле. 

Коррекционные: Развивать память и логическое 

мышление, связную диалогическую и монологическую 

 

2-4  неделя  

Блок  «Весна» 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя «Космические дали» 

Образовательные: Формировать начальное представление 

о космосе, космической системе, планетах солнечной 

системы.   Расширять знания детей о космических 

кораблях, ракетах и другой космической техники. 

Развивающие: Развивать познавательную активность и 

интерес к познанию окружающего мира. 

Воспитательные: Воспитывать чувство гордости и любви 

к планете Земля 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Коррекционные: Развивать связную речь и активный 

словарь, мелкую моторику. 

3 неделя «Весна» 

Образовательные: Обобщать знания детей о весне на 

основе наблюдений за изменениями в природе (изменение 

в жизни животных, распускание листьев, цветение 

растений). 

Развивающие: Учить находить признаки весны в 

окружающей природе, развивать способность наблюдать, 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи. 

Воспитательные: Воспитывать бережное отношение к 

окружающей природе.  

Коррекционные: Развивать память и логическое 

мышление, связную диалогическую и монологическую 

 

4 неделя «Перелетные птицы» 

Образовательные: Расширить  представления детей о 

перелетных птицах (граче, скворце, ласточке, кукушке, 

соловье, утке) о частях тела и образе жизни птиц.  

Развивающие: Учить узнавать и различать перелетных 

птиц (скворец, ласточка, грач, журавль, соловей)  по 

внешним признакам  (размер, окраска перьев, характерные 

повадки и пр.) 

Воспитательные: Воспитывать бережное отношение к 

птицам (рассматривать, кормить, не пугать, не разорять 

гнезда). 

Коррекционные: Развивать связную речь и активный 

словарь, мелкую моторику. 

 

Май 1-2 неделя 

Блок «Праздники 

1 неделя  «Труд людей весной» 

 

 



 

весны» 

 

 

Образовательные: Закреплять представление детей о 

труде взрослых весной. Расширять представления детей об 

орудиях труда. 

Развивающие: Развивать мыслительную деятельность в 

результате выполнения заданий, речевую активность. 

Воспитательные: Воспитывать положительное отношение 

к труду, интерес к сельскохозяйственной трудовой 

деятельности. 

Коррекционные: Развивать связную речь и активный 

словарь, мелкую моторику. 

2 неделя «Весна победы» 

Обучающие: Расширить представления о празднике 

День  Победы, о воинах, которые защищали Родину. 

Развивающие: Формировать у детей представления о 

подвиге народа, который встал на защиту своей Родины в 

годы Великой Отечественной войны. 

Воспитательные: Воспитание нравственных чувств 

(любви, гордости) к людям старшего поколения, уважение 

к защитникам Отечества, ветеранам ВОВ. 

Коррекционные: Развивать память и логическое 

мышление, связную диалогическую и монологическую 

 

3 – 4 неделя  

Блок «Здравствуй лето» 

 

3 неделя «Насекомые. Цветы» 

Образовательные: Расширять знания и представления 

детей  о насекомых, особенностях их строения. Расширять 

представления о цветах (строение,  разнообразие видов, 

условия, необходимые для роста и развития), уходе 

за  садовыми цветами, охране полевых цветов. 

Развивающие: Развивать способность видеть значение 

насекомых в жизни человека 

 



 

Воспитательные: Воспитывать познавательный интерес и 

бережное отношение к насекомым.  Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту летней 

природы.  

Коррекционные: : Развивать и обогащать словарь, учить 

составлять рассказывать по картине, по плану, отвечать на 

вопросы полными предложениями. 

4 неделя « До свидания, детский сад» 

Образовательные: Формировать представления о 

выпускном бале, как веселом и добром празднике. 

Формировать психологическую готовность детей к школе. 

Развивающие: Развитие представлений о временной 

перспективе личности, об изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает детски сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свои опыт 

другим поколениям).  

Воспитательные: Воспитывать чувство благодарности к 

сотрудникам детского сада. 

Коррекционные: Развивать и обогащать словарь, учить 

составлять рассказывать по картине, по плану, отвечать на 

вопросы полными предложениями. 
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Учебный план адаптированной основной образовательной программы 

МБДОУ № 266 

Пояснительная записка 

Нормативные основания составления учебного плана 

 

Учебный план МБДОУ разработан в соответствии со следующими 

документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программах - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня 2020 г. N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (далее - ФГОС); 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

Минобрнауки России) Департамента общего образования 28 февраля 2014г. № 

08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

 

Концептуальные основания (принципы) формирования учебного 

плана 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

• принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• принцип научной обоснованности и практической применимости; 

• принцип соответствия критериям полноты, необходимости и 

достаточности; 

• принцип интеграции образовательных областей, видов 

образовательной деятельности, форм работы с детьми в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

организации режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Учебный план - документ, который определяет перечень образовательных 

областей (с учетом принципа интеграции содержания), образовательную 

нагрузку на ребенка (с учетом возраста) в разнообразных формах обучения (в 
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т.ч. образовательных предложений для всей группы детей — непрерывной 

образовательной деятельности, образовательной ситуации) в детских видах 

деятельности, их последовательности и периодичности (распределение по 

частоте), длительности организации (количество условных часов (периодов) с 

учетом объема содержания (образовательных задач) каждого из пяти модулей 

образовательной деятельности, обеспечивающих освоение АОП ДО. При 

необходимости, может быть реализован индивидуальный учебный план, на 

основе индивидуализации содержания АОП ДО. 

Учебный план представляет документ, учитывающий специфику 

дошкольного образования, отсутствие предметного характера содержания 

образования на данном уровне образования, реализацию модулей 

образовательной деятельности в детских видах деятельности. Учебный план 

обеспечивает целостность образовательного процесса, представляет собой 

планирование образовательной деятельности не только в формах непрерывной 

образовательной деятельности, но и образовательной деятельности в режимных 

моментах в течение дня с распределением времени (длительности периодов), 

организации самостоятельной деятельности детей, на основе действующего 

СанПиН. 

Структура учебного плана включает обязательную часть, составляющую 

не менее 60% от общего объема и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, не более 40%, отводимого на освоение АОП ДО. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО обе части являются 

взаимодополняющими, сохраняя комплексность подхода в направлениях 

развития и образования детей (далее - образовательные области) и 

представлены модулями образовательной деятельности: 

• «Социально-коммуникативное развитие» 

• «Познавательное развитие» 

• «Речевое развитие» 

• «Художественно-эстетическое развитие» 

• «Физическое развитие» 

Содержание указанных модулей образовательной деятельности 

(образовательных областей) зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами АОП ДО и реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) - 

ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетноролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. Обязательная часть представляет 
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комплексность подхода с учетом содержания Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, обеспечивая развитие 

воспитанников, во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях и 

составляет не менее 60% . 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составляет 

не более 40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение АОП 

ДО. Она отражает специфику национально-культурных, демографических и 

климатических условий города Екатеринбурга и Среднего Урала. Содержание 

АОП ДО с учетом национально-культурных условий не выделено через 

специально отведенное время в формах непрерывной образовательной 

деятельности, оно реализуется через различные виды совместной деятельности 

педагога с детьми в режимных моментах - различные виды игр, экскурсии, 

чтение, творческие мастерские и др. 

Таким образом, содержание АОП ДО реализуется с учетом 

образовательных потребностей и интересов воспитанников, членов их семей, 

специфики национальных, социокультурных и климатических условий, а также 

возможностей педагогического коллектива. 

Реализация учебного плана обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка), мотивации и способностей воспитанников с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

• для детей от 6 до 7 лет не более 30 мин 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня составляет: в младшей и средней группах не более 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – 

не менее 10 мин. 

С детьми старшего дошкольного возраста непрерывная образовательная 

деятельность может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна. Ее продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день 

(соответственно). 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся 

физкультурные и музыкальные занятия. 

Занятия по физическому развитию для воспитанников в возрасте от 6 до 7 

лет организуется 3 раза в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей 

и составляет: в подготовительной – 30 мин. 
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Один раз в неделю для детей 6- 7 лет круглогодично организуются занятия 

по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию 

организуется на открытом воздухе. Для достижения достаточного объема 

двигательной активности воспитанников используются все организованные 

формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений. Работа по физическому развитию 

проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны 

медицинского работника. 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации 

таких видов деятельности как: 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей группе игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игрыинсценировки, игры-

этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). Восприятие 

художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении. Двигательная деятельность организуется в 

процессе занятий физической активности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом), безопасного поведения, 

освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой деятельности и конструирования. 

Образовательная деятельность, осуществляемая входе режимных 

моментов. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-
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игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

- наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во второй половине дня 

включающая культурные практики. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 

В культурных практиках создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра - драматизация, строительно-конструктивные игры). Ситуации общения и 
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накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов, способов интеллектуальной деятельности. Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

На основе плана непрерывной образовательной деятельности составлено 

расписание непрерывной образовательной деятельности. 

Цель - отрегулировать нагрузку, определить чередование различных видов 

образовательной деятельности в целях снятия перегрузки, предупреждения 

утомляемости детского организма, разнообразия форм организации 

образовательной деятельности, чередование статичных и динамичных видов 

деятельности.   

 



 

Содержание образования Возрастные группы/ Количество минут в 

неделю 

 

Формы работы с детьми 

Направление Вид детской 

деятельности Раздел программы Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Подготовител. 

группа 
Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности 
Не более  

20 минут* 

Не более  

25 минут* 

Не более 

30 минут* 

Обязательная часть Программы 

Социально- 
коммуникатив

ное развитие 

Осуществляется в ходе образовательной деятельности с детьми в режимных моментах и в самостоятельной деятельности с 

детьми 
Общение, 
Игровая 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

Формирование 

основ безопасности 

Совместная деятельность в 

ходе режимных моментов и через интеграцию с 

другими образовательными областями 

Образовательная игровая ситуация, 
Ответы на вопросы, чтение-слушание 

и обсуждение прочитанного,  

игры-драматизации,  

рассказы о впечатлениях и событиях из 

личного опыта, 
Метод проектов 

Беседа ситуативный разговор с детьми 

Этические беседы 

Познавательно

е развитие 
Осуществляется в ходе образовательной деятельности с детьми в режимных моментах и в самостоятельной деятельности с 

детьми 

Познавательно- 

исследовательская

Игровая, 

Коммуникативная,

Общение 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

20 минут 25 минут 60 минут 

Наблюдение, 

Экскурсия, 

Решение проблемных ситуаций, 

Экспериментирование, 

Коллекционирование, 

Моделирование, 

Макетирование, 

Решение логических задач, загадок, 

ребусов, головоломок, 

Экологическая ситуация, 

Проектная деятельность, 

Простейшая опытная деятельность, 

обсуждение, 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 
20 минут 

 

(проводятся 

через 

неделю) 

25 минут 30 минут 

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

Ознакомление с 

социальным миром. 

25 минут 30 минут 



 

Ознакомление с 

миром природы 

Мини-музей 

Речевое 
развитие 

Осуществляется в ходе образовательной деятельности с детьми в режимных моментах и в самостоятельной деятельности с 

детьми 
Общение, 

Игровая, 

Коммуникативная, 

Познавательно- 

исследовательская 

Развитие речи 
20 минут 50 минут 60 минут 

Образовательная игровая ситуация, 

Ответы на вопросы, чтение-слушание и 

обсуждение прочитанного,  

игры-драматизации, рассказы о 

впечатлениях и событиях из личного 

опыта, 

Метод проектов 

Придумывание сказок, рассказов 

Беседа ситуативный разговор с детьми 

Речевая ситуация 

Составление отгадывание загадок, 

Этические беседы 

Рассматривание   картин   иллюстраций, 

видеоматериалов 

Мини-музей 

Художественная 

литература 

В ходе режимных моментов, и в совместной 

деятельности взрослого и детей, согласно 

образовательной программе 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Осуществляется в ходе образовательной деятельности с детьми в режимных моментах и в самостоятельной деятельности с 

детьми 

Изобразительная, 

Музыкальная, 

Двигательная, 

Коммуникативная,

Игровая, 

конструктивно- 

модельная 

Рисование 
20 минут 50 минут 60 минут 

Творческая мастерская, коллаж, выставка 

Картинная галерея, портфолио, 

рисование, 

Лепка, аппликация,  

Конструирование 

Слушание музыки, рассказов о 

композиторах, жанрах музыки, певцах и 

т.д. 

Пение. Игра на музыкальных 

инструментах,  

Музыкально-дидактическая игра, 

песенное творчество, 

пластические, мимические этюды. 

Хороводы, Выразительное движение, 

танец. Игра-развлечение 

Лепка / Аппликация 

(проводятся через 

неделю) 

20 минут 25 минут 30 минут 

Музыкальная 

деятельность 

40 минут 50 минут 60 минут 



 

Физическое 

развитие 
Осуществляется в ходе образовательной деятельности с детьми в режимных моментах и в самостоятельной деятельности с 

детьми 

Двигательная, 

Игровая 

Физическая культура 

в помещении 60 минут 50 минут 60 минут 
Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами  

Игровые упражнения 

Соревнования 

Игровая беседа с элементами движений 

Физическая культура 

на прогулке - 25 минут 30 минут 

ВСЕГО на образовательную деятельность по 

обязательной части 
200 минут 325 минут 420 минут 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Общение,  

Игровая 

Часть формируемая участниками образовательных 

отношений реализуется в режимных моментах и 

через интеграцию с другими образовательными 

областями 

Игровая ситуация, игры-драматизации, 

дидактические игры, сюжетно- 

ролевые игры, ряжение, 

театрализованная игра, создание 

коллекций, целевые прогулки 

Познавательное развитие Познавательно- 

исследовательская, 

Игровая, 

Коммуникативная, 

Общение 

Наблюдение,  игры-

экспериментирования, 

дидактическая  игра,  игровые  ситуации, 

экскурсии, развлечения, игровое 

моделирование, рассматривание 

Речевое развитие Общение,  

Игровая, 

Коммуникативная, 

Познавательно- 

исследовательская 

Проблемные, игровые ситуации, 

словесные игры, рассматривание 

картинок, наблюдение, речевые игры, 

описание, повествование рассказа 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительная, 

Музыкальная, 

Двигательная, 

Коммуникативная, 

Игровая, 

конструктивно- 

модельная 

Рисование, лепка, аппликация, пение, 

слушание, музыкально-дидактические 

игры, составление коллажей, 

моделирование 



 

Физическое развитие Двигательная, 

Игровая 

Дидактические игры, тематические 

соревнования, подвижные игры, 

элементы 

спортивных игр 

ИТОГО максимальный объем образовательной 

нагрузки 200 минут** 325 минут** 420 минут** 
 

 

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" 
 
*Продолжительность непрерывной образовательной нагрузки в соответствии СанПиН 1.2.3685-21   
**Максимальный допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня - СанПиН 1.2.3685-21 п.11.11 

Образовательная деятельность во второй половине дня - СанПиН 1.2.3685-21  
1- третье физкультурное занятие для детей дошкольного возраста проводится на прогулке в форме спортивных игр, 

праздников, развлечений, и как обучение сезонным видам спорта, если позволяют климатические условия.  
2 - чтение художественных произведений и заучивание наизусть по 10 – 15 минут осуществляется входе режимных 

моментов, и в совместной деятельности взрослого и детей, согласно образовательной программе.  
3 - самообслуживание и элементарный бытовой труд осуществляется входе образовательной деятельности с детьми 

в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей. 
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3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Культурно-досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие 

культурнодосуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе 

обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни возможных 

событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной группы. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Отдых. Приобщать 

детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, 

моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание 

книжных иллюстраций и т. д.). Развлечения. Формировать стремление активно 

участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и 

отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. 

 

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Праздники. Новый 

год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, 

«Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного 

календаря. Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, 

посвященные творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских 

опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных 

сказок, песен, литературных произведений; игрыинсценировки: «Скворец и 

воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой. Музыкально-литературные 

композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», «Сказочные образы в 

музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город древний», 

«Зима-волшебница». Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», 

«Любимые произведения», «Поем и танцуем»; концерты детской 

самодеятельности. 

 

3.6. Особенности организации предметно-развивающей среды в 

группе 

Детский сад для детей является жизненным пространством, в котором они 

находятся практически каждый день, в котором они играют, едят, ссорятся и 

снова мирятся, общаются с друзьями или ищут место для уединения. Характер 

каждого места, предназначенного в детском саду для детей, дает им различные 

стимулы для развития. Пространство детского сада, обустроенное с заботой, 

способствует общению, социальному взаимодействию и сосуществованию 

детей, развитию индивидуальной деятельности, ориентированию в 

пространстве, помогает детям познать возможности своего тела (в движении и 

т.п.), воспитывает их эстетические чувства. Территория детского сада, как 

внутренняя, так и внешняя, должна быть организована таким образом, чтобы 
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она отвечала потребностям и интересам детей и предоставляло им свободное 

пространство для получения опыта и знаний. Внутренние помещения 

оформлены функционально, но не однообразно. Вся педагогическая работа 

заключена в пространственно-предметный контекст, который оказывает 

содействие образовательным процессам или препятствует им и оказывает 

влияние на социальное поведение детей. Эстетическое оформление и 

обстановка помещений и внешней зоны оказывает влияние на ощущения детей. 

Уютные уголки для игры и уединения, использование различных уровней в 

организации пространства, красивая мебель создают уют и передают детям 

ощущение безопасности и защищенности. В оформлении пространства важны 

приятные на ощупь и на вид материалы и передвижные предметы мебели. 

Оформление и насыщение пространства групповых комнат, которые детский 

сад ежедневно предоставляет в распоряжение детей, оказывает влияние на 

представление детей о мире и о себе.  

Соответствующим образом оформленные помещения помогают педагогу в 

работе и создают функциональную обстановку, в которой он может реализовать 

свои идеи и предложения для детей, а также все педагогические и 

воспитательные процессы.  

Используемые в детском саду строительные и оформительские материалы 

соответствуют действующим в настоящее время СанПиН, техническим 

регламентам и другим стандартам техники безопасности. 

Оборудование позволяет регулировать освещение, хорошо проветривать 

помещение и поддерживать соответствующую температуру. В целях 

выполнения педагогических задач в распоряжении педагога и детей имеются 

отдельные зоны, которые предоставляют возможности заниматься видами 

деятельности.  

Детский сад располагает собственной зоной на открытом воздухе 

достаточного размера, которая ежедневно может использоваться всеми детьми. 

Малые архитектурные формы, находящиеся на территории детского сада дают 

детям возможность играть в открытой зоне в различные подвижные игры. 

Оформление помещений ориентировано на потребности и интересы детей 

и побуждает их к деятельности. Для оснащения пространства используются 

предметы и материалы, стимулирующие интерес детей к экспериментированию 

и исследованию, сподвигающие пробовать и действовать самостоятельно. 

Оформление помещений отражает специфику социокультурной среды 

месторасположения детского сада, района, региона, в которых она находится, а 

также  различных культур и традиций семей воспитанников.  

Организация пространства и оформление помещений учитывают 

особенности группы детей. Функциональные зоны настолько просторные, что 

сразу несколько детей могут совместно реализовать свои игровые идеи. Вся 

мебель, оборудование и материалы находятся в хорошем состоянии и могут 

быть использованы без ограничений. Имеющихся в детском саду мебели и 

оборудования достаточно для того, чтобы все мероприятия по уходу за детьми, 

а также все педагогические процессы могли протекать беспрепятственно. 

Мебель и оборудование соответствуют возрасту, различному росту и 

потребностям и навыкам детей.  Дети могут использовать весь имеющийся в 

свободном доступе инвентарь в соответствии с личными пожеланиями и 
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идеями в рамках совместно оговоренных правил. Передвижная мебель, такая 

как стулья и столы, большую часть дня находится в свободном распоряжении 

детей, и они могут активно использовать ее в своих играх. Дети имеют 

возможность видоизменить для своих игр групповое помещение или зоны на 

определенное время в соответствии со своими собственными идеями.  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством – 

помещениями детского сада, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы, - материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития.  

Оснащая образовательное пространство в соответствии с ФГОС ДО, 

детский сад обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе;  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

детского сада, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа; 

- построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей;   

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охраны и укрепления их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в детском саду, для детей, 
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принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющие различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья.  

Для этих целей среда должна обладать свойствами открытой системы и 

выполнять образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. 

Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся.  

Предметно-пространственная среда детского сада должна обеспечивать 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и прочее в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей.  

Среда детского сада создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов. 

Для выполнения этой задачи в соответствии с ФГОС ДО она должна быть: 

- содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том 

числе технические) материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей;  

- трансформируемой – обеспечить возможность изменений 

развивающей предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей 

детей;  

- полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих среды (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности;   

- доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ОВЗ) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- безопасной – все элементы среды должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, 

таким как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности.  

Определяя наполняемость предметно-пространственной среды, следует 

помнить о концептуальной целостности образовательного процесса для 

реализации содержания каждого из направлений развития и образования детей 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие.
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