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Паспорт основной адаптированной образовательной программы  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 

Основные 

показатели 

Полная информация 

Наименование ДОУ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение  

детский сад №2 «Росинка» Ковровского района. 

Адрес 601966 Владимирская область Ковровский район, п. Мелехово, ул. 

Набережная, дом 70 

Адрес электронной 

почты 

e-mail: rosinkamdou@yandex.ru 

 

Адрес сайта http://t386244.dou.obrazovanie33.ru 

Учредитель Администрация Ковровского района 

Руководитель  Габриелян Эрмине Аршавировна, тел. 7-82-04 

Основные функции - коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного 

произношения, развитие лексических и грамматических средств языка, 

навыков связной речи;                                                            
 - своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения и 

письма;                                         

- коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального 
развития;                                    

- активизация познавательной деятельности детей.        

Режим работы 10,5  часов в день: с 7.00 до 17.30 5 дней в неделю, выходной – 

суббота, воскресенье. 

Количество 

воспитанников на 

2022 - 2023 год 

Общее количество детей – 20. 

  

Количество групп по 

возрастам и их 

наполняемость 

Две группы компенсирующего  развития для детей с ТНР : 

Группа №8 (4-7 лет) -10 чел. 

Группа №10 (5-7 лет) – 10 чел. 

Сведения о 

разработчиках 

программы 

Председатель   О.И. Репина – заместитель заведующего по ВМР. 

Члены  рабочей группы: 

Сочнева Л.А. – педагог-психолог, выс. кв. категория, 

Пудова А.М. – учитель-дефектолог, 

Маркова Е.В. – учитель-логопед, выс. кв. категория, 

Гайнова Е. Ю. – учитель-логопед,  1 кв. категория, 

Дубинина Е.А. - воспитатель, выс. кв. категория, 

Смородина Е.П. – воспитатель, выс. кв. категория, 

Рыбкина О. Б. -  воспитатель, выс. кв. категория, 

Волкова И.А. - воспитатель, выс. кв. категория, 

Торопова И.П. – инструктор по физ. культуре, выс. кв. категория, 

Лебедева Е.В. – музыкальный руководитель, выс. кв. категория, 

Медведева М.В. - музыкальный руководитель, 1 кв. категория. 

 

mailto:rosinkamdou@yandex.ru
http://t386244.dou.obrazovanie33.ru/
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

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

сложную гетерогенную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

В современной логопедии особое место отводится формированию грамматического 

строя речи дошкольников с ТНР как наиболее важному компоненту речевой 

функциональной системы. Учитывая важность роли грамматической стороны речи для 

осуществления коммуникативного взаимодействия с окружающими детьми и взрослыми, 

необходимо, чтобы грамматический строй речи ребенка с ТНР был развит в соответствии с 

законами и правилами образования и изменения слов, соединения слов в словосочетания и 

построения предложений. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

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

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

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

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения.  

С учетом специфики дошкольного образования, как фундамента всего последующего 

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

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования для детей раннего и дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа). 

Программа раскрывается через представление общей модели образовательного 

процесса в ДОО, возрастных нормативов развития, общих и особых образовательных 

потребностей детей раннего и дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, 

определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях.  
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Содержание Программы:  

 Целевой раздел  

Программы пояснительную записку и планируемые результаты освоения Программы, 

определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

 Содержательный раздел  

Программы включает описание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, 

методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты 

образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную 

программу). 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:  

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

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

• познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

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

активности ребенка, как: 

• восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

природный и иной материал, 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

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

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

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

общество. 

Коррекционная программа: 

• является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной программы 
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дошкольного образования детей раннего и дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи в условиях дошкольных образовательных групп комбинированной и 

компенсирующей направленности; 

• обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала; 

• учитывает особые образовательные потребности детей раннего и дошкольного возраста 

с тяжёлыми нарушениями речи, удовлетворение которых открывает возможность 

общего образования. 

  АООП обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей  

дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

Срок реализации АООП зависит от структуры речевого дефекта и составляет: для 

детей с ТНР, имеющих ОНР 1-2 уровня речевого развития -3 года; ОНР 3 уровня речевого 

развития- 2 года. 

 В Организационном разделе  

программы представлено, в каких условиях реализуется программа и представляющий 

материально-техническое обеспечение реализации программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности 

организации предметно- пространственной развивающей образовательной среды, а также 

психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия реализации программы. В части 

финансовых условий описаны особенности финансово-экономического обеспечения 

дошкольного образования детей раннего и дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями 

речи, дано определение нормативных затрат на оказание государственной услуги по 

дошкольному образованию данной категории детей. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включено в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 

качества реализации программы. Система оценивания качества реализации программы 

направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри 

образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

 1.1. Пояснительная записка 

 «Адаптированная основная образовательная программа для детей раннего и 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи» (далее «Программа») предназначена 

для специалистов дошкольных организаций, в которых воспитываются дети с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - дети с ТНР). К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с общим недоразвитием речи различного генеза (по клинико-

педагогической классификации)1. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

ЦЕЛЬ Программы: 

 проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-

развивающей деятельности и развивающей предметно- пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с 

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

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 

обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей раннего и 

дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и 

различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым 

нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой 

функциональной системы, приводят к появлению разнообразных дефектов. Характер 

дефекта определяется тем, какие компоненты речевой функциональной системы оказались 

нарушенными, и действие каких механизмов привело к нарушению. Сложность структурно- 

функциональной организации речевой функциональной системы обусловливает 

расстройство речевой деятельности в целом при нарушении даже отдельных ее компонентов. 

Это и определяет значимость изучения речевой функциональной системы в целом и 

воздействия на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав детей раннего и дошкольного возраста, в том числе, детей с 

тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

1 Постановление Росстата от 03.05.2005 № 26 «Об утверждении порядка заполнения и представления формы 

федерального государственного статистического наблюдения № 85-К “Сведения о деятельности дошкольного 

образовательного учреждения”». 
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обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

ЗАДАЧИ Программы: 

 реализация адаптированной основной образовательной программы; 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программы: 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию 

психолого- педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

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

 индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности; 

 развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 
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учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

детей с ТНР раннего и дошкольного возраста; 

 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. За   Организацией остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

1.1.3. Значимые характеристики для реализации программы 

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги.  

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг 

выступают родители как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр, воспитание и 

обучение. Группы компенсирующего развития обеспечивают воспитание, обучение, развитие и 

коррекцию развития детей от 3-4 лет до 7 лет. В настоящее время в ДОО функционируют две 

группы компенсирующего развития для детей с ТНР, количество детей и их возраст ежегодно 

изменяется. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Контингент воспитанников. 

 Информация о количестве групп компенсирующего развития и комплектовании детей в них  

 – Приложение №1 

Социум родительский. 

Социальный паспорт семей – Приложение №2 

Кадровый потенциал. 

Сведения о педагогическом коллективе групп компенсирующего развития – Приложение №3 
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 1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

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

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 
 

 

1.2.1. Целевые ориентиры младенческого возраста 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

– поддерживает зрительный контакт с говорящим, улыбается, издает радостные звуки 

в ответ на голос и улыбку взрослого; 

– оживляется, подает голос, когда на него смотрят или к нему обращаются, переводит 

взгляд с одного говорящего человека на другого; 

– произносит отдельные лепетные слоги; 

– различает голоса близких людей, слушая говорящего и реагирует на прекращение 

разговора. Реагирует, когда теряет взгляд взрослого или когда взрослый собирается уходить; 

– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет 

интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, 

привлекая взрослого с помощью голоса, улыбок, движений, охотно включается в 

эмоциональные игры; 

– отчетливо находит глазами источник звука, внимательно смотрит на объект, 

издающий звук; 

– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их перемещением, 

прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, 

обследовать ее; удерживая в одной руке игрушку, другой – тянется ко второй и захватывает 

ее; перекладывает предмет из руки в руку. 

К концу первого года жизни ребенок: 



12  

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям; 

– использует указательный жест, понимает несколько жестов: указательный, "до 

свидания", "иди ко мне", "нельзя" и т.п.; 

– реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут; 

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании 

получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); 

стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение 

и порицание взрослыми своих действий; 

– произносит серии одинаковых слогов (лепечет) и повторяет за взрослым слоги, 

звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет произносить, иногда повторяет 

знакомые двусложные слова, состоящие из лепетных, одинаковых слогов; 

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может 

показать названный предмет; 

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает 

на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых; 

выполняет знакомые движения по просьбе взрослого; поворачиваясь, находит глазами 

источник звука, если он в ближайшем окружении и даже за его спиной; пытается сам 

использовать мелки и карандаши; 

– пьет из чашки, ест самостоятельно (руками). 

 
 

1.2.2. Целевые ориентиры раннего возраста 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует; знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими 

(совершает предметные действия); 

– стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно; 

– понимает речь, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 
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– проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями и подражает им; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, стремится достичь 

результата своих действий; 

– владеет простейшими навыками самообслуживания; 

– стремится повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х слов, двустишия; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку, вступает в контакт с детьми и взрослыми; 

– охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает и пр.). 

1.2.3. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР. 

 

К четырем с половиной годам ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами); 

– рассказывает двустишья и простые потешки; 

– использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух-

трех слов, которые могут добавляться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 



14  

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

– может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут; 

– выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека;                                                                                                                                                            

показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-

три формы; 

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

– обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ 

руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей); 

 
Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР 

К шести годам ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

– использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

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

взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь 

на игрушки, картинки, из личного опыта; 

– различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы- 

заместители; 
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– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (15–20 минут); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 

самостоятельно; 

– имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных 

признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

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

явления и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми 

и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 

– в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение; 
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– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

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

изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

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

– самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за своим внешним 

видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за 

вещами личного пользования. 

 

1.2.4. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи-восьми годам ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

– правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

– составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

– осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 
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– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится 

к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково- 

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; определяет пространственное 

расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры и тела; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

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

– пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

– отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

– владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

  1.3.  Учет региональных особенностей при реализации 

                                 основной образовательной программы 

  

Часть, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

При реализации АООП принимаются во внимание особенности региона, где находится ДО. 

1. Климатические особенности региона: 

 При проектировании содержания образовательной программы учитываются 

специфические климатические особенности региона, к которому относится 

Владимирская область – средняя полоса России: время начала и окончания тех 
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или иных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; 

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

факторы с необходимостью учитываются пи составлении перспективно-

тематического годового плана психолого-педагогической работы ДОУ 

 В непосредственно-образовательной деятельности по познанию окружающего 

мира, приобщению к культуре речи дети знакомятся с явлениями природы, 

характерными для местности, в которой проживают;  

 по художественно-творческой деятельности предлагаются для изображения 

знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для 

расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства; патриотического воспитания. Поэтому осуществляя 

образовательную работу с детьми, мы особо выделяем то, что характерно для п. Мелехово и 

Ковровского района. 

Климатические условия, в соответствии с которыми организуется режим жизнедеятельности 

воспитанников.  

Климат Владимирской области умеренно континентальный, с тёплым летом, умеренно 

холодной зимой и хорошо выраженными сезонами. Продолжительность дня в течение года 

изменяется от 6,8 часа 22 декабря (зимнее солнцестояние) до 17,8 часа 22 июня (летнее 

солнцестояние). Самым тёплым месяцем является июль, самым холодным - январь. Средняя 

температура июля для Владимира + 18,1°, средняя температура января -11,4°. Повышение 

температуры выше 0° возможно в любой из зимних месяцев. Владимирская область 

расположена в зоне достаточного увлажнения. Осадков в среднем здесь выпадает 560 мм, но во 

влажные годы их бывает больше, а в засушливые - меньше. Неравномерно распределение 

осадков и по временам года. Наиболее обильно осадками лето. Наименьшее количество их 

выпадает зимой. В конце ноября появляется устойчивый снеговой покров. В среднем снеговой 

покров держится 4-5 месяцев. 

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, режим организации жизнедеятельности 

детей в летний (тёплый) период отличается от режима в зимний (холодный) период. В 

Программе предусмотрен вариант режима на время неблагоприятных погодных условий. 

Содержание образовательной деятельности также связано с особенностями текущего сезона. 

Культурное наследие.  Формирование представлений детей о животном и растительном мире в 

образовательной деятельности проходит на основе ближайшего окружения, в соответствии с 

Моделью комплексно-тематического планирования по возрастам. В своей работе педагоги 
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знакомят воспитанников с работами и успехами талантливых мелеховчан, побуждая тем самым 

проявлять себя и свое творчество, гордится родным поселком. На территории поселка 

расположено множество промышленных предприятий, что дает возможность знакомить 

воспитанников с профессиями их родителей, воспитывать уважительное отношение к труду и 

желание в будущем трудиться на благо развития своего родного поселка. Одно из ведущих 

направлений в развитии поселка и района  – развитие спорта и воспитание у подрастающего 

поколения потребности в занятиях спортом. Педагоги МБДОУ уделяют особое внимание 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников, привития у них потребности соблюдения 

основ здорового образа жизни и любви к физической культуре и спорту. 

Ковров – город Воинской Славы.  

3 ноября 2011 г. Указом президента Д.А.Медведева № 1456 г. Коврову присвоено почётное 

звание Российской Федерации «Город воинской славы» за мужество, отвагу и массовый 

героизм, проявленный защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества.  

Поэтому в программу включены задачи по гражданско – патриотическому направлению 

развития воспитанников: по воспитанию у детей чувства гордости за свой родной город, за 

подвиг его жителей и жителей Ковровского района во время Великой Отечественной войны. 

2. Социокультурное окружение 

Социокультурные особенности Владимирского региона и поселка Мелехово так же 

учитываются при проектировании содержания психолого-педагогической работы ДОУ. 

 Ведущие отрасли экономики Ковровского района и поселка Мелехово 

обуславливают тематику ознакомления с трудом взрослых – профессии 

горноразрабатывающей отрасли, строительные профессии и т.д. 

 Недостаточно высокий уровень доходов населения  вносит свои коррективы в 

организацию развивающей пространственной среды (многие игровые 

дидактические пособия изготавливаются самостоятельно силами педагогов и 

родителей из имеющихся в их распоряжении подручных материалов) 

 Благодаря расположению ДОУ в непосредственной близости со стадионом, 

парком отдыха, дворцом спорта создаются большие возможности для 

полноценного физического развития дошкольников. 

 Непосредственная близость в краеведческим музеем, домом детского творчества, 

домом культуры, школой создает условия для успешной адаптации в социуме. 

На протяжении длительного времени детский  сад работает в тесном сотрудничестве с другими 

социальными институтами поселка и района. 

Взаимодействие  с организациями и учреждениями всесторонне развивают детей, формируют у 

них активную жизненную позицию и способствует социализации воспитанников. 
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Социум Задачи, решаемые в совместной работе 

 

Дом детского 

творчества 

1. Приобщение детей к национальной музыкальной культуре, знакомство 

с произведениями классической и народной музыки 

2. Знакомство с творчеством кружковцев – бывших воспитанников ДОУ  

3. Привлечение  дошкольников в  ДДТ для  дальнейших занятий в 

кружках и секциях 

 

Дом культуры  1. Знакомство детей со сценой, зрительным залом, занавесом, гримерной.  

2. Приобщение детей к театральному и цирковому  искусству. 

 

Администрация 

Мелеховского 

сельского 

округа 

1. Привлечение дошкольников и их семей к участию в поселковых 

мероприятиях: концертах, конкурсах и др. 

2. Социализация дошкольников через общественную жизнь поселка. 

 

Детская 

библиотека 

1. Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы и 

бережного отношения к книжному фонду библиотеки. 

2. Расширение кругозора дошкольников о жанрах литературы, авторских 

произведениях и русского народного фольклора через совместные 

праздники, викторины, театрализованные постановки, просмотр 

мультфильмов, выставки детского творчества. 

 

Краеведческий 

музей  

1. Воспитание  бережного отношения к объектам родного поселка и 

уважения к труду жителей -  первостроителей поселка. 

2. Воспитание  уважения к труду  работников ККУ, к труду своих 

родителей. 

3. Знакомить детей с историей  родного поселка 

4. Воспитание уважительного отношения к мелеховчанам, участникам 

ВОВ 

 

СОШ № 1 1. Воспитывать желание  дошкольников учиться в школе, знакомить с 

правилами поведения в школе. 

2. Создавать преемственность в воспитательно – образовательной работе 

школы и ДОУ.  

 

Население  1. Привлечение неорганизованных детей к дошкольному образованию. 

2. Реклама ДОУ. 

Дворец спорта 1. Занятия дошкольников в кружках и секциях Дворца спорта 

2. Приобщение к традициям большого спорта 

Знакомство с п. Мелехово и Ковровским районом. Традиции ДОО. - Приложение № 4 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

по Программе для детей с ТНР, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного 
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образования, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

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

созданных условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

раннего и дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с ТНР, должны учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, 

а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 
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 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 карты развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР; 

 различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ТНР; 

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

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей раннего и дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

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

– разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 

организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в 

масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 

организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в 

то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС дошкольного 

образования. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
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- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, используемая 

как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы 

с детьми с ТНР по Программе; 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ТНР, его родители (законные представители) и 

педагогический коллектив дошкольной образовательной организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над  АООП, которую 

они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных 
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отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования детей с ТНР: 

 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации адаптированной основной образовательной программы в 

Организации в пяти образовательных областях, определенных ФГОС дошкольного 

образования; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

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

общества и государства; 

 включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

 

1.4.1. Система психолого-педагогической оценки (мониторинг) развития 

воспитанников 

 

В рамках реализации Программы оценивается динамика развития ребенка в условиях 

реализации содержания образовательных областей  и тематических модулей. 

 

На уровне целевых ориентиров: 

 

Младенческий и ранний возраст Дошкольный возраст 

 

Результаты физического развития 

Развита крупная (общая) моторика, 

стремление осваивать различные виды 

движений (бег, лазание, перешагивание и 

пр.), интерес к тактильно-двигательным 

играм. 

Развита крупная и мелкая моторика; ребенок 

подвижен, владеет основными движения, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

способен к принятию решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах двигательной и 

физкультурной, спортивной деятельности; обладает 

физическими качествами (выносливость, гибкость и 

др.) 

Результаты социально-коммуникативного развития 
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Наблюдается динамика непосредственно 

эмоционального общения со взрослыми, 

эмоциональное благополучие детей; 

Ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своего действия; 

Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими; владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

Готов и способен к общению со взрослыми 

и совместными играм о сверстниками под 

руководством взрослого. 

Развивается игровая деятельность детей и динамика 

спонтанной игры, ее обогащение; 

Формируется готовность и способность к 

коммуникативной деятельности; 

Ребенок обладает начальными знаниями о себе и 

социальном мире; 

Овладевает основными культурными способами 

деятельности, способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре и общении, 

старается разрешать конфликты; 

Обладает установкой положительного отношения к 

миру, разным видам труда, другим людям и самому 

себе, чувством собственного достоинства; 

Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх, способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать их неудачам и радоваться 

успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе веру в себя; 

Способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во  

взаимоотношениях о взрослыми и сверстниками, 

соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

Результаты познавательного развития 

Овладение основными культурными 

способами деятельности, подражания 

речевым и предметно-практическим 

действиям взрослого, проявление 

инициативы и самостоятельности в 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Развитие любознательности, формирование умения 

задавать вопросы взрослым и сверстниками, 

развитие интереса к причинно-следственным связям, 

стремление самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей, 

развитие способности наблюдать, 

экспериментировать, формирование познавательно-

исследовательской деятельности и воображения. 

 

Результаты речевого развития 

Понимание речи взрослых, формирование 

представлений о названиях окружающих 

предметов и игрушек, умений и навыков 

владения активной речью, включенной в 

общение, формирование готовности 

общаться с вопросами и просьбами; 

проявление интереса к стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию картинки. 

Овладение устной речью, благодаря которой ребенок 

может выражать свои мысли и желания; 

использовать речь для выражения мыслей, проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, способен к построению речевого 

высказывания в ситуации общения; знаком с 

произведениями детской литературы и обнаруживает 

предпосылки к грамотности (может выделять звуки в 

словах и др.) 

Результаты художественно-эстетического развития 
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Музыкальное развитие: 

Интересуется звучащими  предметами и 

активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с музыкальными 

игрушками и в музыкально-дидактические 

игры, стремится проявлять настойчивость  в 

достижении результата; 

Проявляет интерес к танцевальным 

движениям и песням, стремится двигаться 

под музыку; 

Эмоционально откликается  на различные 

произведения музыкальной культуры и 

искусства. 

 

Художественное развитие: 

Манипулирует с предметами выполняет 

познавательно-исследовательские действия 

с инструментами и материалами, 

способствующими интересу к 

изобразительной деятельности; 

Формируется готовность к 

экспериментированию и материалами и 

веществами (песок, вода, тесто), создание 

продуктов изобразительной и 

конструктивной деятельности; 

Ребенок проявляет интерес к 

рассматриванию картинки, эмоционально 

откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

Музыкальное развитие: 

Овладевает основными культурными способами и 

видами музыкальной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах 

муз.деятельности; 

Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной муз.деятельности, способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать их неудачам и радоваться 

успехам, адекватно проявляет свои чувства в 

процессе коллективной музыкальной деятельности и 

сотворчестве; 

Обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах музыкально-игровой и 

творческой музыкальной деятельности. 

Художественное развитие: 

Эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным и 

художественным окружением; 

Развитие интереса и способностей к изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация) и 

конструированию из разных материалов, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал; 

Ребенок овладевает основными культурными 

способами художественной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности, способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

 

 

Данные планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к 

целевым ориентирам и подробно представлены в программе мониторинга образовательного 

процесса МБДОУ.  

1.4.2. Описание организации и содержания мониторинга  

В МБДОУ  детский сад  №2  предусмотрена педагогическая и психологическая диагностика 

развития детей. Диагностика  предусматривает использование  низкоформализованных 

(наблюдение, беседа, рисунок,  экспертная оценка) и высокоформализованных  (тесты, пробы и 

др.) методов, обеспечивающих максимальную объективность получаемых данных.  

Система педагогической и психологической диагностики направлена на изучение и выявление 

способностей ребенка, позволяет отслеживать динамику личностного, физического, 

интеллектуального, творческого развития детей, а так же успешность усвоения образовательных 

программ. Ее результаты могут быть использованы только  

для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 
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потребности. При необходимости с согласия  родителей (законных представителей) ребенка 

используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит квалифицированный 

специалист (педагог-психолог), для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей. Так же применяется форма 

психолого-педагогического консилиума с привлечением мнений специалистов, 

заинтересованных педагогов и родителей.  

Кроме этого практический педагог-психолог проводит работу со всеми участниками 

образовательного процесса: 

Работа с детьми: 

 помощь детям в адаптации к детскому саду;  

 проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в 

их развитии;  

 определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;   

 организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми;  

 диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия); 

 занятия по показаниям на развитие психических процессов старших дошкольников. 

 

 Работа с родителями: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, наблюдение за 

ребенком);  

 развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе 

общения;  

 ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание, 

память);  

 обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе; 

 консультирование по запросам родителей.  

Работа с педагогами: 

 подготовка и проведение педагогических консультаций, Советов педагогов, 

консилиумов; 

 индивидуальное и групповое консультирование;  

 подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении;  

 повышение психологической компетенции педагогов.  

«Система педагогической диагностики», «Система психологической диагностики»       

- Приложение № 5 



29  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- 

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания.  

 
 

2.2. Описание образовательной деятельности. 
 

2.2.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 
 

Младенческий и ранний возраст 

В первом полугодии жизни ребенка в области социально-коммуникативного 

развития взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии:  

 обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на руки, 

поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на 

инициативные проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для 

самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит, реагирует на 

проявления недовольства ребенка, устраняет его причину, успокаивает. 

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью 

все свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия 

ребенка, называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, 

напевает песенки. 

Начиная со второго полугодия жизни ребенка основные задачи образовательной 

деятельности состоят в создании условий для:  

 развития предметно-манипулятивной и познавательной   активности; 

ситуативного-действенного    общения    ребенка    со взрослым; развития речи;  

 приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности;  

 развития первоначальных навыков самообслуживания; физического развития. 

В области социально-коммуникативного развития взрослый удовлетворяет 

потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: играет с ребенком, используя 
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различные предметы. При этом активные действия ребенка и взрослого чередуются. 

Взрослый 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. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали 

его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, обращает внимание на 

достижения ребенка, высказывая радость и поощряя их. 

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, 

проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет детей по имени, 

комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может понять интересы 

другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие 

требования к ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого – 

предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание конфликтующих 

на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении 

навыками самообслуживания: поощряет стремление ребенка самостоятельно держать ложку, 

зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 

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, проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет 

детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может 

понять интересы другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую 

игрушку. Такие требования к ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача 

взрослого – предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание 

конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении 

навыками самообслуживания: поощряет стремление ребенка самостоятельно держать ложку, 

зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 

 
Дошкольный возраст 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 
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информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 развития положительного отношения ребенка с ТНР к себе и другим людям; 

 развития коммуникативной и социальной компетентности ребенка с ТНР в доступных 

его восприятию пределах, в том числе информационно-социальной компетентности; 

 развития игровой деятельности. 

 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой 

ступени образования предполагает следующие направления работы: 

 формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; 

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

 обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на первой ступени обучения по 

следующим разделам:  

    1) игра;  

    2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд. 

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевого 

негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к 

окружающим взрослым и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые 

организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных 

средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение со 

сверстниками: парное или в малых группах (два-три ребенка). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей о цвете предметов 

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

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

из группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и близких по 
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цвету предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет предмета со словом. 

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

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

навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью. 

Принцип «логопедизации» реализуется в подборе доступного детям речевого 

материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает 

ребенок с ТНР. Взрослые обучают детей использовать невербальные и вербальные средства 

общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, 

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

демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

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

логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- 

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

специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на второй, как и на первой ступени 

обучения, по следующим разделам:  

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

второй ступени обучения направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том  числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во 

всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность детей с нарушением речи. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей- 
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логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип «логопедизации» реализуется в подборе доступного детям речевого 

материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых 

процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на 

обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 

невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в 

режимные моменты и т.п. 

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

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

видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

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

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

детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей детей среднего дошкольного возраста со вторым уровнем речевого развития 

учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная 

предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства общения 

(вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 
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Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

третьей ступени обучения направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

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

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

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

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей ступени обучения, как и на 

предыдущих, по следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд. 

 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на третьей 

ступени обучения предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных 

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

способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. 

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется 

речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые 
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и театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное руководство ими. Элементы 

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и 

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

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

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

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условиях для формирования экологических представлений детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). С детьми организуются праздники. 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной 

и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

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

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- 

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие 

с детьми с ТНР. 

 

Методическое обеспечение области «Социально- коммуникативное развитие» 

 

 

 Я – человек. С.А.Козлова. – М.: Школьная Пресса, 2004. 
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 Я – ТЫ – МЫ. О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. – М.: Просвещение, 2008. 

 Юный эколог. С.Н.Николаева. – М.: 1998. 

 Азбука общения. Л.М.Шипицына, О.В.Защиринская. – СПб.: 1998. 

 Истоки русской народной культуры в детском саду. И.Г.Гаврилова. – СПб.: Детство-

Пресс, 2010. 

 Ознакомление дошкольников с окружающей действительностью /средняя, старшая, 

подготовительная группа/. Н.В. Алешина. – М.:2001. 

 Система патриотического воспитания в ДОО. Е.Ю.Александрова, Е.П.Гордеева. – 

Волгоград: Учитель, 2007 

 Мы живем в России./средняя, старшая, подготовительная группа/ Н.Г.Зеленова, 

Л.Е.Осипова. – М.: Издательство Скрипторий 2003, 2010. 

 Российская символика. Е.К.Ривина. – М.: Аркти, 2004. 

 Воспитывая маленького гражданина.Г.А.Ковалева. – М.: Аркти, 2005. 

 Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста. 

М.Д.Маханева. М.: Аркти, 2005 

 Что может герб нам рассказать.Л.В.Логинова. – М.: Скрипторий  2006. 

 Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. Г.Н.Жучкова. М.: ООО «Издательство ГНОМ и 

Д», 2000. 

 Азбука этикета. М.С.Зимина. – СПб.: КОРОНА, 1998. 

 

 

Часть, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Задачи 

 Развивать культуру речевого общения и творческие способности у старших 

дошкольников 

 Формировать у детей более заинтересованное отношение к речевой деятельности, 

обеспечить разностороннее воспитательное влияние на их развитие 

Инструментарий 

 Парциальная программа «Тропинка к своему Я»; Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., 

Первушина И.М.— М.: Генезис, 2004. 

 Таблицы «Развитие коммуникативных навыков в разных видах деятельности» 

Парциальная программа «Тропинка к своему Я» 

Задачи: 

 обучение положительному самоотношению и принятию других людей; 

 обучение рефлексивным умениям; 

 формирование потребности в саморазвитии. 

 содействие росту, развитию ребенка. 
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Краткая аннотация                                                                                                                               

Организация занятий 

Занятия проводятся воспитателем или психологом один раз в неделю в течение всего года. 

Продолжительность занятия зависит от возраста детей: для детей 3 — 4 лет — 15 минут, для 

старших дошкольников — 30 минут. 

В занятиях можно выделить следующие основные направления: 

Аксиологическое направление предполагает формирование умения принимать самого себя и 

других людей, при этом адекватно воспринимая свои и чужие достоинства и недостатки. 

Инструментальное направление требует формирования умения осознавать свои чувства, 

причины поведения, последствия поступков, строить жизненные планы, то есть формирования 

личностной рефлексии. 

Потребностно-мотивационное направление содержит формирование умения находить в 

трудных ситуациях силы внутри самого себя, принимать ответственность за свою жизнь на 

самого себя, умения делать выбор, формирование потребности в самоизменении и личностном 

росте. 

Развивающее направление предполагает для дошкольников адекватное ролевое развитие, а 

также формирование эмоциональной децентрации и произвольной регуляции поведения.          

Методические средства, используемые в программе 

В процессе групповой и индивидуальной работы используются приемы, содержание 

которых отвечает развивающим, профилактическим и коррекционным задачам программы. В 

программу включено много полифункциональных упражнений, с одной стороны, дающих 

возможность решать несколько задач, с другой — позволяющих оказывать на разных детей 

различное воздействие.  

Основные методические приемы: 

 Ролевые игры построены на понимании необходимости ролевого развития человека.  

 Психогимнастические игры основываются на теоретических положениях социально-

психологического тренинга.  

 Коммуникативные игры:  

– игры, направленные на формирование у детей умения увидеть в другом 

человеке его достоинства; 

– игры и задания, способствующие углублению осознания сферы общения;  

– игры, обучающие умению сотрудничать. 

 Игры и задания, направленные на развитие произвольности. 

 Игры, направленные на развитие воображения, можно разделить на три группы: игры 

вербальные, невербальные и «мысленные картинки»1. 
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 Задания с использованием терапевтических метафор. 

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой.  

В основе программы лежит практико-ориентированная деятельность на освоение детьми 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

Возраст детей 

Программа реализуется с младшей группы (с 3 лет) 

Место парциальной программы в образовательном процессе 

Система работы по программе «Тропинка к своему Я» спроектирована в эффективных формах 

образовательной деятельности педагогов с детьми: 1 раз в неделю в вечернее время. В 

непосредственно организованной деятельности в игровой форме. 

Возрастные особенности развития коммуникативных навыков 
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В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится ситуативным. Взрослый становится не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяются мнением воспитателя. В младшем дошкольном 

возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во 

многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

совместными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 

ориентируются на оценку воспитателя. 
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть трудной и сложной для понимания, но она вызывает интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит их к повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. В группе начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа «Я» ребенка, его 

детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности, появлением ролевых и реальных взаимодействий; формированием 

потребности  в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности, дальнейшим развитием образа «Я» ребенка, его 

детализацией. 
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Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций 

в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Дети уже могут 

распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью. Речь, сопровождающая реальные 

отношения, отличается от ролевой речи. Более углубленно формируется понимание 

образа своего «Я». 
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Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте; у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. Продолжается 

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации приводящими к 

стереотипности детских образов. 

В играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. В 

подготовительной группе дети осваивают мир вещей как предметов человеческой 

культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается 

половая идентификация, ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития. 

 

 

 

Задачи по формированию коммуникативной культуры. 
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Продолжать знакомить детей с предметами и явлениями общественной жизни. 

Удовлетворять потребность детей в обсуждении с педагогами информации, 

выходящей за пределы конкретной ситуации. Быть снисходительным к суждениям 

детей. 

Продолжать воспитывать любовь к родному дому, краю, детскому саду. Помогать 

детям активно участвовать в беседе на заданную тему, составлять рассказы из личного 

опыта. 

Учить участвовать в выполнении коллективных трудовых поручений, понимать 

значение результатов своего труда для других. 

Воспитывать скромность, доброжелательность, желание быть справедливым, сильным 

и смелым; приучать испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Чаще 

хвалить детей, объяснять чем они порадовали и удивили взрослого. 

В ходе развлечений и праздников приобщать детей к ценностям культуры и 

формировать у них опыт социального взаимодействия. 
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Расширять представления детей о родной стране, о государственных и народных 

праздниках (8 марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год). 

Воспитывать любовь к родине, расширять представления о родном городе.  

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми: привычку  играть, 

трудиться, заниматься сообща; стремление радовать старших хорошими поступками. 

Формировать умение оценивать свою работу, воспитывать привычку работать 

старательно. 

Формировать доброжелательное и уважительное отношение к сверстникам разных 

национальностей. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

доводить начатое дело до конца, выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать хорошему примеру. 
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  На основе расширений знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к родному краю, Родине.  Закреплять 

представление  о том, что в нашей стране мирно живут люди разных национальностей.  

Учить детей пользоваться как краткой, так и распространенной формой ответа, в 

зависимости от характера поставленного вопроса, дополнять высказывания 

товарищей. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, умение и желание самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь, 

доброжелательно оценивать деятельность сверстников. 

 

Формирование коммуникативных навыков в области физического развития 
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 Поощрять участие детей в играх и физических упражнениях. Способствовать 

формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Продолжать приучать детей участвовать в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной активности. 

 

С
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Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной активности. 

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного 

инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулке. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, инициативность, творчество, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

подвижных игр с небольшой группой сверстников. 

 



41  

С
т
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
 Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, в 

процессе физкультурно-оздоровительной работы развивать психические, 

нравственные, эстетические, духовные, умственные качества,  воспитывать 

самостоятельность и творчество. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, доводить их до конца проявляя инициативу и творчество. 
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Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка. Воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры, способствующие развитию психофизических 

качеств; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей; 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям. 

 

 

 

Формирование коммуникативных навыков при знакомстве дошкольников с явлениями 

общественной жизни 

 

Младшая 

группа 

Семья 

Беседовать с детьми о членах семьи, поддерживать их заботу друг о друге. 

Детский сад 

Напоминать имена и отчества некоторых работников детского сада. Учить 

здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними. Поощрять попытки детей 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию доброты, внимательного заботливого отношения 

к окружающим. Приучать детей общаться спокойно без крика. Формировать у 

них доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших плохих поступков. Приучать к вежливости: 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь. Учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Постепенно 

формировать образ «Я». Помогать детям осознать себя. 

Родная страна 

Учить детей называть родной поселок. Побуждать их рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни. Воспитывать чувство сопричастности к жизни 

дошкольного учреждения, страны. 

Труд взрослых 
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Учить с доверием относиться ко взрослым, которые заботятся о них, знакомить с 

трудом работников дошкольного учреждения. 

 

Средняя 

группа 

Предметное окружение 

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли 

шагнуть за пределы уже освоенного окружения и начать интересоваться «всем на 

свете». Поощрять попытки детей узнать, как и где сделана та или иная вещь. 

Семья 

Дать детям представление о том, что такое семья – это все, кто живет вместе с 

ребенком. Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по дому. Учить 

детей знать и называть своих ближайших родственников. Дать детям 

представления о родственных взаимоотношениях (сын, дочь, мама, папа и т.д.), 

побуждать с удовольствием рассказывать о семье, семейных традициях. 

Детский сад 

Продолжать знакомить с детским садом и его сотрудниками. Вместе с педагогом 

поздравлять хорошо знакомых детям работников детского сада с днем рождения. 

Привлекать детей к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. 

Приучать звонить и писать письма заболевшим товарищам и взрослым. 

Активно участвовать в мероприятиях, готовящихся  в группе, в ДОУ, в частности 

направленных на то, чтобы порадовать взрослых и детей. 

Закреплять знание правил дорожного движения. 

Родная страна 

Учить рассказывать о своем поселке, улице, на которой живут дети, 

достопримечательностях. Рассказывать детям о российской армии, воинах, 

которые охраняют нашу Родину, знакомить с некоторыми родами войск (флот, 

авиация) 

Труд взрослых 

Побуждать детей рассказывать о желании приобрести в будущем определенную 

профессию на основе полученных знаний, рассказывать о человеке труда, его 

личностных и деловых качествах, трудовых действиях. 

Природное окружение. Экологическое воспитание. 

Расширять представление о многообразии природных явлений, флоре и фауне, на 

основе знаний делать элементарные выводы и делиться впечатлениями об 

окружающем мире, делиться своими познаниями о живом и неживом. 

 

Старшая 

группа 

Семья 

Формировать интерес к своей родословной, вместе с ребенком изображать 

генеалогическое древо; рассматривать фотографии родственников, помочь 

ребенку увидеть внешнее сходство с родственниками (цвет волос, глаз). Дети 

должны знать где работают их родители, как важен для общества их труд. Иметь 

постоянные обязанности по дому, уважать труд и занятия других членов семьи, 

хорошо знать свой домашний адрес. Привлекать детей к посильному участию в 

подготовке различных семейных праздников. 

Детский сад 

Расширять представления детей о детском саде, подвести к пониманию названия 

«детский сад». Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в 
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том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения и т.д.) соблюдать правила уличного движения. Учить соблюдать 

правила вместе с родителями, учить технике безопасности с пожароопасными и 

колюще-режущими предметами, самостоятельно набирать номера своевременной 

помощи «01», «02», «03».  Продолжать учить быть внимательным к сверстникам 

и заботиться о младших. Формировать уважительное отношение к работникам 

детского сада. 

Родная страна 

Расширять представления о родной стране, о государственных и народных 

праздниках. Знакомить с народными традициями и обычаями. Продолжать 

формировать интерес к малой родине, рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края. Формировать 

представления о том, что Российская Федерация  - огромная многонациональная 

страна, Москва – главный город, столица нашей родины; познакомить с флагом, 

гербом, гимном. 

Наша страна 

Рассказать о трудной и почетной обязанности защищать родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том как в годы войны храбро сражались и 

защищали страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 

военных, рассматривать репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Труд взрослых 

Прививать детям чувство благодарности к человеку за его труд. Продолжать 

учить уважительно относиться к результатам труда, раскрывать деловые и 

личностные качества человека труда, мотивы и цели деятельности взрослого. 
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Подготови- 

тельная 

группа 

Предметное окружение 

Расширять представление о предметах как творении человеческой мысли. 

Вызвать чувство восхищения совершенством рукотрворных предметов и объектов 

природы. Углублять представления о существенных характеристиках предметов, 

о свойствах и качествах различных материалов. 

Семья 

Напоминать детям даты их рождения и даты рождения членов их семьи. Дети 

должны знать свои отчество, домашний адрес и телефон, имена и отчество своих 

родителей, интересы своих родственников. Продолжать вместе с детьми 

рассматривать семейные альбомы с фотографиями, рассказывать о 

родственниках, об их судьбах, интересных случаях из их жизни. Поддерживать 

стремление детей активно участвовать в подготовке семейных праздников. 

Обращать особое внимание детей на воинов разных поколений, почетные 

грамоты и различные награды. Продолжать развивать интерес к профессиям 

родителей. 

Детский сад 

Воспитывать внимательное и заботливое отношение к работникам и 

воспитанникам детского сада. Познакомить детей с правами и обязанностями в 

детском саду. Учить опекать малышей, показывать им спектакли, приглашать на 

чаепития. Продолжать соблюдать правила дорожного движения и техники 

безопасности. Совершенствовать знания детей о дорожных знаках и их 

назначении. 

Расширять представления детей о школе. Вызвать стремление детей как можно 

больше узнать о школьной жизни, желание учиться в школе. 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями, достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

Родная страна 

Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране и мире, 

воспитывать чувство гордости за свою страну. Расширять представления детей о 

Москве – главном городе, столице России. 
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 Воспитывать уважение к людям разных национальностей, их обычаях. 

Приобщать детей  к истокам народной культуры. 

Наша планета 

Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Наша армия 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти наших бойцов: 

возлагать цветы к обелискам, памятникам. 

Труд взрослых 

Формировать интерес к людям таких профессий, как менеджер, рекламный агент, 

фермер, художник-дизайнер и т.д., интерес к творчеству взрослого, результатам 

его труда, а так же представления о собственных возможностях (он, ребенок, тоже 

может творить) 

Природное окружение. Экологическое воспитание. 

Объяснять экологические зависимости, осознание которых способствует 

развитию современного экологического мышления. Воспитывать гуманное 

отношение ко всему живому, чувство милосердия; учить правильному поведению 

в природной среде. 

 

 

Формирование (развитие) коммуникативных навыков в области социально-личностного 

развития 

Младшая 

группа 

Дидактические игры: «Матрешкино новоселье», «Покажем Мишке уголок 

природы», «День рождения Аленушки», «Кукла Таня простудилась», «Кукла 

заболела», «Кукла Таня собирается в гости», «Наши хорошие поступки», «Клоун 

Тяп-Ляп». 

Этюд «Делай как я»  

Средняя 

группа 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между  детьми, образ «Я». Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений.  

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, мильным и 

смелым, учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. 

Дидактические игры: «Кукольный детский сад», «Новоселье кукол», «Как 

буратино стал вежливым», «Хорошо-плохо», «Не забывай о друге»,  

 «Поищем и найдем волшебные слова», «День рождения Карлсона», «Как и во что 

играть с друзьями», «Вежливые прятки» 

Игры-упражнения: «Как бы ты поступил?», «За что я бы похвалил себя сегодня?», 

«Пожалуйста», «Помоги другому», «Готовимся встретить гостей», «Наши 

игрушки собираются на праздник», «Мы разные», «Дружба начинается с улыбки» 

Этюды: «Солнышко», «Небо», «Цветы и травка», «Птицы» 

Старшая 

группа 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься, стремление радовать старших хорошими 
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поступками. Воспитывать умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочуствие, отзывчивость. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам: учить подавать 

им стул, в нужный момент оказывать помощь, не стесняться приглашать девочек 

на танец, и т.д. 

Воспитывать у девочек скромность, учить проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания со стороны мальчиков. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки других детей. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства 

Игры-упражнения: «Как поступить?», «Заболел друг»,  «Мы хотим знать друг о 

друге бльше» 

Дидактические игры: «Никогда не унывай», «Найдем волшебные слова», Друга 

ищи, а найдешь береги», «Я иду в гости», «Кто твой друг?», «Путешествие по 

маршруту добрых чувств», Закончи предложение» 

Этюды: «Два друга», «Умей извиняться», «День рождения Незнайки», «Как 

поднять настроение другу», «Мы друзья – товарищи», «Готовимся встретить 

друга после болезни» 

Подготови- 

тельная 

группа 

Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку 

сообща играть, трудиться, зпниматься самостоятельно выбранным делом; 

формировать умение договариваться, помогать друг другу, стремление радовать 

старших хорошими поступками. 

Продолжать воспитывать уважение к окружающим людям. Объяснять детям, что 

не следует вмешиваться в разговор взрослых; учить слушать собеседника и без 

надобности не перебивать его. Продолжать воспитывать заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям, учить помогать им. 

Формировать такие качества как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность, коллективизм. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, преодолевать 

препятствия, стоящие на пути достижения цели, подчиняться требованиям 

взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру. Продолжать обогащать словарь формулами 

словесной вежливости. 

Продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Формировать самооценку своих поступков, учить доброжелательно оценивать 

поступки других людей. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Театрализованные игры – «Кукольные разговоры» (с использованием кукол и 

игрушек бибабо), «Разговор о здоровье друг друга», «К кукле приходят куклы и 

дарят подарки», «Гости из другой страны», «Прощание кукол» и т.д. 

Тренинг эмоций: «Физическая и эмоциональная боль» 

Коммуникативные игры: «Найди хорошие слова для…», «Научим своих 

товарищей тому, что умеем сами» 
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Игровые упражнения: «Если ты толкнул товарища…», «Если ты мальчик 

(девочка) то…» 

Дидактические игры: « От чего зависит настроение друга», «Защитники девочек», 

«Мальчик и девочка», «Кто что носит?», «Наши прически», «Поздравим наших 

мальчиков (девочек)», «Что нельзя допускать в общении с ребятами», «Дети 

разных народов. 

 

 

 

Формирование коммуникативных навыков в труде 

 

Младшая 

группа 

Продолжать воспитывать уважение клюдям знакомых профессий. 

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в уголке природы. 

 

Средняя 

группа 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. 

Воспитывать у детей стремление быть всегда аккуратными и опрятными. 

 

Старшая 

группа 

Учить бережно относиться к тому, что сделано руками человека. Развивать 

желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять посильные трудовые 

поручения. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов 

труда. Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. 

Развивать у детей желание помогать друг другу. Продолжать учить детей 

помогать друг другу. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе. 

 

Подготови- 

тельная 

группа 

Воспитывать потребность трудиться, желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности со всеми, стремление быть полезным окружающим, радоваться 

результатам коллективно труда. 

Учить замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. Формировать такие качества, как отзывчивость, взаимопомощь, 

скромность, доброта. 

Воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающей природе. 

Приучать детей делиться своими впечатлениями, оценивать результаты своего 

труда. 

 

 

Формирование коммуникативных навыков в сюжетно-ролевых играх 

 

Младшая 

группа 

Учить взаимодействиям в сюжетах с двумя действующими лицами. 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 
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непродолжительной совместной игре. 

Содействовать развертыванию детьми ролевого диалога в играх. 

Развивать умение соотносить свои интересы и желания с интересами другого, 

делиться игрушками и предметами. 

Темы сюжетно-ролевых игр; «Семья», «В гостях у матрешки», «Детский сад», 

«Магазин игрушек», «Магазин» 

 

Средняя 

группа 

Учить способам ролевого поведения в игре, умению исполнять в одной и той же 

игре разные роли в соответствии со смыслом разворачивающегося сюжета. 

Включать детей в совместную игровую деятельность по придумыванию новых 

сюжетов, комбинируя различные события реалистического, сказочного и 

фантастического характера. 

Поощрять самостоятельность и инициативу в выборе игр, побуждать детей к 

изменению первоначально выбранной роли в процессе развертывания игры. 

Темы сюжетно-ролевых игр; «Праздник именинников», «Детский сад», «День 

рождения Карлосона», «Салон красоты», «Кукольный театр» 

 

Старшая 

группа 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.п. 

Учить детей самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

Формировать умение строить новые разнообразные сюжеты, согласовывать 

индивидуальные творческие замыслы с партнерами-сверстниками. 

Использовать в игре ситуации на моральные темы, придуманные воспитателем 

или взятые из жизни детей группы. 

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры. 

Темы сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Детский сад», «Открываем новый детский 

сад», «Путешествие в дальние страны», «Мы – артисты», «Мы – художники», 

«Праздник 8 марта дома», «Космическое путешествие», «Дискотека», «Мы 

цирковые артисты», «Весенний бал», «Мы строим…. 

 

Подготови- 

тельная 

группа 

Развивать способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный 

игровой замысел с замыслами сверстников. 

Продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить товарища; умение 

считаться с интересами и мнениями товарищей по игре, справедливо решать 

споры. 

Формировать полоролевые представления девочек и мальчиков старшего 

дошкольного возраста, закреплять правила поведения со сверстниками: 
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отношение к девочке – свенстнице, мальчику – защитнику Отечества. 

Дать представление о способах проявления заботы, любви и уважения друг к 

другу. 

Расширять представление о жизни детей в других странах. Темы сюжетно-

ролевых игр: «Школа», «Путешествие в другую страну», «Мы едем в 

Белорусию», «Библиотека», «Дикторы телевидения», «Стадион», «КВН», 

«Кинотеатр», «Я беру интервью», «Дискотека», «Карнавал в Африке». 

 

 

 

 

Формирование коммуникативных навыков в дидактических играх 

 

Младшая 

группа 

В совместных дидактических играх детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила, подчиняться им, приходить на помощь товарищам. 

 

Средняя 

группа 

Проявлять стремление выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам 

правила игры. 

Привлекать детей к объяснению сверстникам правила игры. 

 

Старшая 

группа 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие и материал. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. 

Формировать дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Формировать умение оценивать свои возможности и без раздражения 

воспринимать проигрыш 

 

Подготови- 

тельная 

группа 

Формировать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и другими 

участниками игры. 

Воспитывать терпимость и доброжелательность в игре с партнерами. 

 

 

 

Формирование коммуникативных навыков в театрализованных играх 

 

М
л
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р
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п

п
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Вовлекать детей в процесс драматизации при помощи различных форм обыгрывания. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей, передавать эмоциональное 

состояние человека. 

Вызывать желание выступать перед куклами и своими сверстниками, обустраивая место 

для выступления. 
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С
р
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Побуждать детей к инициативе и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения, предоставлять возможность для экспериментирования при создании 

одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Учить чувсивовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

 

С
т
а
р

ш
а
я
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р

у
п

п
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Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и 

другими гостями. 

 

П
о
д

г
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о
в

и
т
ел

ь
н

а
я
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р
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Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить 

необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять между собой 

обязанности и роли. 

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театральной игре. 

Способствовать формированию оценочных суждений в процессе сыгранных ролей, 

просмотренных спектаклей. 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Методические рекомендации «Формирование положительного отношения к труду» (из 

опыта работы детского сада) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Ручной труд  

 Формирование интереса к ручному труду, желание сделать поделку своими руками: 

игрушку, сувенир, украшение. 

 Изготовление игрушек для сюжетно-ролевых игр (бинокли, флажки, шапочки, 

сумочки, игрушечная мебель), сувениров из природного материала, бросового 

материала, бумаги и картона для родителей, сотрудников детского сада, малышей. 

 Привлечение к участию в ремонте книг, настольно-печатных игр. 

 Выработка умения экономно и рационально расходовать материалы. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
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Ручной труд 

 Формирование у детей желания делать своими руками полезные вещи, игрушки. 

 Воспитание устойчивого стремления к достижению результата. 

 Развитие умения преодолевать трудности, выполнять работу аккуратно, тщательно 

изготовлять предметы, имеющие привлекательный вид. 

 Формирование умения планировать свою деятельность: намечать последовательность 

действий, отбирать необходимые детали, заголовки, экономно расходовать материал. 

 Формирование умения использовать в качестве образца рисунок, владеть 

инструментами: ножницы, лекало, игла 

Работа с бумагой и картоном 

 Формирование умения определять фактуру и качество бумаги и картона (гладкие и 

шероховатые, плотные и тонкие, с рисунком или однотонные), сочетать эти 

материалы между собой. 

 Совершенствование умения подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюма и украшений к праздникам. 

 Формирование умения сгибать, склеивать, вырезать ножницами по выкройке и на 

глаз; выполнять работу аккуратно. 

Работа с тканью и нитками. 

 Обучение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок, пришивать пуговицу, сшивать 

простейшие изделия швом «вперед иголку» 

 Формирование умения использовать кусочки ткани для изготовления аппликаций: 

наносить контур на ткань с помощью лекала и трафарета, вырезать форму и 

составлять не сложные аппликации; подбирать ткань по расцветке и фактуре в 

соответствии с задуманным предметом. 

Работа с природным материалом 

 Обучение умению подбирать разнообразный материал для изготовления настенных 

панно, подарков: шишки, камешки, листья, ветки, корни и т.п. 

 Упражнения детей в их сочетании по цвету, форме, фактуре. 

 Развитие в процессе работы фантазии, воображения. 

 Воспитание чувства бережного отношения к природе 

Работа с дополнительным материалом 
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 Формирование умения подбирать и сочетать между собой разные по окраске и 

качеству материалы: синтетические нити, шелк, шнуры, целлофан, полиэтилен и др., 

делать из них кукол, детали карнавальных костюмов, гирлянды. 

Формирование основ безопасности.  

Развитие основ безопасности в различных жизненных ситуациях. 

Задача взрослых состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, 

чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой и опасными жизненными 

ситуациями. Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким 

человеком – только тогда она станет действенным регулятороом его поведения. Безопасность – 

это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Так как дети могут оказаться в непредсказуемой ситуации на улице и дома, одной из задач 

взрослых стимулирование развития у ребят самостоятельности и ответственности. Знакомить 

детей с основами безопасности жизнедеятельности необходимо с самого раннего возраста, так 

как знания полученные в детстве, наиболее прочные – эти правила становятся нормой 

поведения, а их соблюдение – потребностью человека. Ознакомление детей с основами 

безопасности жизнедеятельности проводится в совместной деятельности взрослого и ребенка; 

при ознакомлении детей с художественной литературой по данной теме; организации 

экскурсий, наблюдений; проведение бесед, разговоров; разыгрывании ролевых диалогов, 

инсценировок; заучивании детьми пословиц и поговорок; решении проблемных ситуации; в 

творческой деятельности детей; специальных дидактических играх. 

Инструментарий: 

 Парциальная программа «Безопасность» (авторы: Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева) 

 Таблицы «Развитие основ безопасности в различных жизненных ситуациях» 

Парциальная программа «Безопасность»  Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой 

Цель – формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом образе 

жизни. 

Задачи: 

 Познакомить детей с правилами поведения на улице, природе, дома. 

 Воспитывать здоровый образ жизни через игровые, проблемные ситуации, 

дидактические игры, общение. 

Краткая аннотация 
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Программа создана на основе программы обеспечения безопасности и жизнедеятельности для 

детей дошкольного возраста, разработанной специалистами Министерства общего и 

профессионального образования РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий. Содержание программы включает 

методический комплект: рабочие тетради, тексты бесед, а так же игры, тренинги. 

Рабочие тетради направлены на формирование у детей знаний об осторожном обращении с 

опасными предметами, правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми, 

формирование физического и психического здоровья. Дети закрепляют полученные знания 

через самостоятельную работу в тетрадях. 

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой. Содержание 

программы связано с образовательными областями «социально-коммуникативное развитие», 

«физическое развитие», «познавательное развитие». В программу включены стихотворения, 

загадки, пословицы, связанные с содержанием той или иной темы. При необходимости этот 

материал может быть дополнен. 

Темы занятий могут продолжаться в различных видах деятельности, интегрироваться в 

образовательный процесс и режимные моменты. 

Возраст детей. Программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 

Место программы в образовательном процессе. Реализация программы – это целостный 

педагогический процесс. Выбор методический приемов, материалов, оборудования 

определяется конкретными условиями группы. Предлагаемый комплект содержит 

традиционные темы и совершенно новые темы и методы. Работа с детьми строится не на 

запретах, а направлена на осознанное поведение в проблемной ситуации. Содержание 

программы отражается в развивающей предметно-пространственной среде: модели, 

иллюстративный материал, макеты, развивающие игры, атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Программа предполагает работу с родителями, активное закрепление полученной информации в 

повседневной жизни. 

«Развитие основ безопасности в различных жизненных ситуациях» 

Безопасность собственной жизнедеятельности, безопасное поведение в природе.                                                

- Приложение № 6. 
 

2.2.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Младенческий и ранний возраст 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной области 

являются создание условий для: 
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 развития надежной привязанности как условия здорового психического и 

личностного развития на протяжении жизни; 

 развития базового доверия к миру; 

 развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со 

взрослым; 

 познавательной активности по отношению к предметному окружению и 

предпосылок ориентировочно-исследовательской активности. 

В области познавательного развития взрослый создает условия для обогащения 

ребенка новыми впечатлениями, поддерживает проявления любознательности: помещает в 

поле зрения и досягаемости ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, цвета, 

фактуры, звучания; после того, как младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему 

в ручку; время от времени носит ребенка на руках, показывает и называет предметы, 

находящиеся в помещении. 

Начиная со второго полугодия основные задачи образовательной области состоят в 

создании условий для развития предметно-манипулятивной и познавательной активности 

ребенка. 

В области познавательного развития взрослый способствует развитию 

любознательности ребенка: обогащает окружающую ребенка среду предметами, которые 

можно исследовать и/или с которыми можно экспериментировать (разбирать на части, 

соединять и разъединять детали, складывать, извлекать звуки и пр.). Это могут быть 

предметы различной величины, формы, с разнообразной поверхностью, разного цвета, 

позволяющие ребенку знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, стимулирующие 

развитие памяти (исчезновение и появление предметов); игрушки и предметы, производящие 

шумы, позволяющие ребенку обнаружить первые причинно-следственные связи 

(погремушки, колокольчики и т. п.). Ребенка обучают брать кубики в обе руки и, сидя, 

перекладывать их из одной руки в другую; держать предметы большим и указательным 

пальцем; играть в «ладушки» и «сороку». Проводится работа по дальнейшему развитию 

слухового и зрительного сосредоточения, в которой с помощью взрослого осваиваются 

разные свойства предметов. Взрослый обучает ребенка попыткам действовать с предметами 

самостоятельно, инициируя общение. 

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского 

любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и интерес, 

называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает 

камешки, листья, цветы и т. п. 
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Дошкольный возраст 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, 

в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на первой ступени 

обучения обеспечивает: развитие у детей с ТНР познавательной активности; обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно- 

исследовательской и конструктивной деятельности; формирование представлений об 

окружающем мире; формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» на первой ступени обучения по следующим разделам: 

1) конструктивные игры и конструирование;  

2) представления о себе и об окружающем природном мире;  

3) элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно- перцептивные 

способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь 

и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с ТНР в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса в 

предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать 

пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям 

предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол и 

кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия 

организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать детей к взаимодействию со 

взрослым и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредованность 

восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из частей. С помощью 

этих игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям на основе установления сходных 

признаков. 
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Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному планированию и 

выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что будем делать 

сначала?», «Что будем делать потом?»). 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на второй ступени 

обучения обеспечивает повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно- 

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 

мире и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

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

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области на второй ступени обучения по следующим разделам:  

1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и окружающем мире;  

3) элементарные математические представления. 

 

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий (второй уровень словесной регуляции). 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей 

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

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

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

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

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 
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Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить 

их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

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

литературных произведений по ролям. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения 

представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их  

к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и 

внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 

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

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у 

детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области на третьей ступени обучения, как и на предыдущих, по следующим разделам: 

1) конструирование; 

 2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. 

На третьей ступени обучения рекомендуются занятия в специальной интерактивной 

среде (темной и светлой сенсорных комнат), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и 

зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих 

характеристик. 

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

 

Примерные формы реализации образовательной  области   

«Познавательное развитие» 
 

 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Наблюдение 

 Рассматривание  

 Игра 

 Игровое 

упражнение 

 Проблемная 

ситуация 

 Обсуждение  

 Создание 

коллекций 

 Ориентировка в 

пространстве 

детского сада и на 

его территории 

 «Чтение» 

условных знаков, 

символов, схем, 

встречающихся  в 

повседневной 

жизни 

 Занятия 

(познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность, 

формирование 

целостной картины 

мира. С 3 лет – 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 Предметная 

деятельность (1-3 лет), 

моделирование 

 Рассматривание картин, 

предметов, 

иллюстраций, карт, 

маршрутов, 

фотоматериалов,  

 изучение и составление 

схем, символических 

изображений, планов, 

инструкций 

 знакомство с разными 

источниками 

информации 

 изучение 

технологических 

процессов 

 Изготовление  

подарков, предметов 

для игр  

 Экспериментирование, 

исследовательская, 

 Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые, 

настольно-

печатные) 

 Дидактические игры 

естественно-

научного, логико-

математического 

содержания 

 Рассматривание  

объектов природы, 

быта, предметов 

профессиональной 

деятельности и 

результатов труда 

человека 

 Самостоятельная  

опытно-

экспериментальная  

деятельность 

 Изучение 

коллекционных 

материалов 

 Подбор и 

классификация 

иллюстративного 

материала 

 Рассматривание 

энциклопедий, 

справочников, 

научно-популярной 

литературы 

 Индивидуальные 

исследовательские 

 Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

 Проектная 

деятельность  

 Экскурсии  

 Прогулки 

 Создание 

коллекций 

 Наблюдение, 

опыты,  работа в 

цветнике, на 

огороде 

 Фотовыставки 

 Фотоальбомы 

 Книгоиздательская 

деятельность 

 Презентации 

семейного опыта 

 Конкурсы, смотры 

 Открытые 

просмотры, 

совместные 

просмотры 

видеозаписей 

занятий детей в 

детском саду 
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проектная деятельность 

 Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Тематические досуги 

 Создание коллекций, 

тематических альбомов 

 Просмотр развивающих 

и учебных 

видеофильмов 

 Встречи с интересными 

людьми 

 Традиции группы 

 

задания, 

наблюдения 

 Индивидуальные 

поручения, 

связанные с 

перемещением по 

детскому саду 

 

 

 

 

Формы  организации образовательного процесса 
 

Формы 1 младшая 
группа 

2 младшая 
группа. 

средняя 
группа 

старшая 
группа 

подготовительна
я группа 

 

Организованная образовательная деятельность: 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

- 

 

 

 

 

2раза/нед по 

15мин. 

 

 

 

 

2раза/нед по 

20мин. 

1раз/нед по 

25мин. 

2 раза/нед. по 

30мин. 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

 

 

 

1раз./нед по8-

10мин. 

1раз/нед по 

25мин. 

1 раз/нед. по 30 

мин. 

Формирование 

целостной картины 

мира 

1раз/нед по 

25мин. 

1 раз/нед. по 

30мин. 

 

Циклограмма реализации образовательной области «Познавательное развитие» в 

совместной с воспитателем и самостоятельной деятельности детей 

 
Возраст Первая половина дня 

 

Вторая половина дня 

Ранний возраст  Наблюдение, предметная деятельность Индивидуальная работа,  дидактические 

игры 

Младший 

дошкольный 

 Целевые прогулки, дидактические 

игры. 

Индивидуальная работа, досуг 

познавательного характера, дидактические 

игры 

Средний 

дошкольный 

 Экскурсии, дидактические игры, 

чтение книг, беседы, пересказ, 

рассказывание по картинке, 

рассматривание картин, 

экспериментирование. 

Индивидуальная работа, досуг 

познавательного характера, дидактические 

игры. 
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Старший 

дошкольный 

Экскурсии, целевые прогулки, 

дидактические игры, беседы, чтение 

книг, пересказ, рассказывание по 

картинке, рассматривание, картин, 

экспериментирование, развивающие 

игры и упражнения, познавательный 

практикум,. 

Индивидуальная работа, досуг 

познавательного характера, дидактические 

игры 

 

Методическое обеспечение 

 

 Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Программа «Детство». Т.И.Бабаева, СПб.: Детство-

Пресс, 2008. 

 Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Программа «Детство». Т.И.Бабаева, СПб.: Детство-

Пресс, 2010. 

 Математика от трех до шести. З.А.Михайлова, Э.Н.Иофе. - СПб.: 1996. 

 Логика и математика для дошкольников. В.А.Носова, Р.А.Непомнящая. – СПб.: 

«Акцент», 1997. 

 Логическая азбука для детей 4-6 лет. В.Г.Гоголева. СПб.: 1998. 

 Игровые занимательные задачи для дошкольников. З.А.Михайлова.СПб.: Акцент, 1997. 

 Математика для дошкольников. В.П.Новикова. М.: Просвещение, 1992. 

 Математика до школы. А.А.Столенцева, О.В.Пустовойт. – СПб.:  1998. 

 Игралочка. ч.1,2. Иллюстрированное пособие по развитию элементарных 

представлений у детей старшего дошкольного возраста (3-5 лет). Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова. – М.: Баласс, 2001. 

 Раз-ступенька, два-ступенька. ч.1,2. Иллюстрированное пособие по развитию 

элементарных представлений у детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 

Л.Г.Петерсон, Н.А.Холина. – М.: Баласс, 2004. 

 Игралочка. Практический курс математики для дошкольников (3-5 лет). Программно-

методические материалы. М.: Баллас, 2001. 

 Введение в мир экономики или как мы играем в экономику. А.А.Смоленцева. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2001. 

 Экономическое воспитание дошкольников. Е.А.Курак. М.: СФЕРА 2002. 

 

Часть, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Формирование элементарных математических представлений 

Методика использования рабочих тетрадей в логико-математическом 

развитии старших дошкольников. 

Требования к рабочим тетрадям 

 Быть доступными по содержанию, представлениям и форме. 
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 Соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям (размер, используемые 

материалы и краски, качество и размер рисунков и т.п.) 

 Иметь педагогическую ценность и позволять решать образовательные, воспитательные и 

развивающие задачи в единстве. 

 Содержать усложняющееся и последовательно представленное математическое 

содержание. 

 Обеспечивать «зону ближайшего развития. 

 Способствовать формированию реалистических представлений об объектах мира. 

 Должны быть красочными. 

 Содержать интересный сюжет или задания, ориентированные на имеющийся опыт детей. 

 Представлять содержание разделами (главами, страницами) для эффективной 

организации деятельности детей. 

 Предусматривать различные по содержанию задачи (дорисовать, придумать 

самостоятельно, проанализировать образец и т.п.) и вариативные задания 

(усложняющиеся аналоги). 

При выборе рабочей тетради учитываются: 

 цели и задачи образовательной программы 

 соответствие возрасту детей 

 возможность сочетания работы с использованием других пособий (развивающих и 

дидактических игр, современных полифункциональных пособий и т.п.). использование 

рабочей тетради подразумевает применение и дополнительных средств (цветных и 

простых карандашей, фломастеров и т.п.), которые в достаточном количестве должны 

быть представлены детям. 

Правила использования рабочих тетрадей в образовательном процессе. 

В младшем дошкольном возрасте. Применение рабочих тетрадей в младшей группе детского 

сада как правило, ограничено. Тетрадь рекомендуют разбирать на рабочие листы, которые 

выдаются детям по мере освоения материала. Это связано с тем, что ценность практических 

действий с предметами, опыт обследования объектов, организация деятельности детей с 

предметными множествами важнее, чем работа с тетрадями. 

В среднем дошкольном возрасте также рекомендуют расшивать рабочие тетради на листы. Их 

хранение может быть обыграно: листы хранятся в подписанных (промаркированных картинкой) 

файлах в специально отведенном месте; дошкольникам сообщается, что им предстоит играть и 

заниматься с рабочими листами, сообщаются правила (аккуратно обращаться и т.д.) 

В старшем дошкольном возрасте активно используются рабочие тетради как на занятиях, так и 

в совместной и индивидуальной деятельности. Старшие дошкольники знают правила 
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использования рабочей тетради, могут самостоятельно доставать тетради из файлов или секции 

шкафа и класть обратно. В начале года следует пояснить детям цель применения рабочих 

тетрадей, совместно рассмотреть их, напомнить о правилах их использования, определить 

способы их хранения. 

Так рабочие тетради подразумевают выполнение заданий (закрашивание, дорисовывание), не 

следует предлагать детям выполнять задания в уже кем-то раскрашенной тетради. Материалы, 

которые вызвали интерес у большей части детей группы, следует размножать в виде листов, 

заготовок. Заполненные листы и тетради могут выступать своеобразной подсказкой для других 

детей. 

          

 

2.2.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Младенческий и ранний возраст 

Поскольку у детей данной возрастной категории не диагносцируется речевая 

патология, не формулируется непосредственно логопедическое заключение, то основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для становления 

речевой функциональной системы в соответствии с речевым онтогенезом, развитие речи, 

профилактика отклонений речевого развития. 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной области 

являются создание условий для: 

 развития надежной привязанности как условия здорового психического и 

личностного развития на протяжении жизни; 

 развития базового доверия к миру; 

 развития эмоционального общения младенца со взрослым. 

В этот возрастной период наряду с осуществлением заботы о здоровье младенца 

создаются условия для полноценного его общения с матерью, стимулируется моторное, 

сенсорное, когнитивное, речевое развитие. С детьми проводятся, соответственно возрасту, 

игры, стимулирующие познавательную деятельность. 

     В первом полугодие жизни у ребенка: стимулируется поднимание головы и устойчивое ее 

удержание; повороты со спины на живот и с живота обратно на спину, удерживая голову; 

подтягивание, сидеть и подниматься без поддержки взрослого; тянуться за высоко 

расположенными предметами и игрушками. Развиваются хватательные движения; возможность 

удерживать рукой, вложенный в нее предмет, тянуться за игрушкой и брать ее в рот; 

самостоятельно удерживать бутылочку в руках; искать и собирать мелкие предметы. Ребенка 

стимулируют следить взглядом за движущимися предметами, прислушиваться к звукам, 

проявляя зрительное и слуховое сосредоточение; обучают находить источник звука; различать 
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интонации. Стимулируется потребность младенца в общении, инициативная активность в виде 

«комплекса оживления»; формируется инициативная активность в процессе ситуативного 

общения (совместно со взрослым игры с игрушками) и в предметно- опосредованном общении 

со взрослым (общая активность ребенка, голосовые реакции, улыбка, выбрасывание игрушек из 

манежа). Вызывается активный и разнообразный отклик на действия взрослого (смех, лепет, 

ползание навстречу, протягивание рук и т.д.). 

Стимулируется поворот головы в сторону говорящего с младенцем, реакция на речь 

взрослого, поворот на звук человеческого голоса. В процессе проявления «комплекса 

оживления» стимулируются голосовые реакции, мимика. Ребенка обучают различать голоса 

близких, реагировать на свое имя, понимать простейшие инструкции. В процессе общения 

вызываются доступные непродолжительные звуковые проявления. Стимулируются 

предречевые вокализации – гукание, гуление, вскрики. Путем подражания в предречевых 

вокализациях вызываются звуки «П», «К», «Х» в сопровождении звука, напоминающего звук  

«Ы». Осуществляется дальнейшее стимулирование гуления путем вызывания других 

гласных звуков и звукокомплексов, первых слогов; активное стимулирование лепета. 

Во втором полугодии основные задачи образовательной области состоят в создании 

условий для развития предметно-манипулятивной и познавательной активности, развития 

общения на основе понимания речи, ситуативно-личностного общения ребенка со  взрослым; 

развития речи. 

В области речевого развития в процессе взаимодействия с ребенком взрослый 

внимательно относится к попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и 

интересы, тем самым поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет 

ребенок, и вербализирует то, что тот хочет «сказать» или спросить. В ходе общения и игр 

взрослый стимулирует понимание ребенком речи: комментирует собственные действия и 

действия ребенка, называет окружающие предметы, читает детские стихи, поет песенки, 

показывает картинки, рассказывает, что на них изображено. Организует игры, включающие 

ритмические стихи и движения. 

Взрослый инициирует общение с каждым ребенком, формируя первоначальные 

умения реагировать на ритм, интонацию, звуковой рисунок слова; различать имена 

взрослых; показывать названный предмет; живо реагировать на ситуацию игры с речью. 

Ребенка обучают из сложного комплекса слов взрослого выделять отдельное слово, с 

которым у него связано конкретное представление; усваивать значение 8-10 слов; выполнять 

2-3-х кратные действия по словесной инструкции; воспринимать целую фразу и давать 

ответную реакцию (с использованием указательного жеста или слова). В процессе работы 

стимулируется устойчивый слоговой лепет, инициируется «истинное подражание» звуков и 

слогов, выступающих аккомпанементом манипулятивных движений. Вызывается 
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произношение первых слов-обозначений (с соответствующими жестами и 

сопровождающиеся взглядом). Формируется устойчивое умение произносить 6-10 слов (типа 

«баба», «папа», «мама», «му» и т.д.) и их соотнесение с предметом. 

Учитывая, что у детей раннего возраста может выявляться как темповая, так и 

негрубая (умеренная) и грубая (выраженная) задержка речевого развития, взрослые особое 

внимание обращают на развитие навыков общения, на развитие коммуникативной 

потребности ребенка; совершенствование невербальных средств общения; стимуляцию к 

использованию ребенком вербальных средств общения. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, рассказывают детям сказки, стихотворения, поют 

песенки; организуют игры с использованием песенок и потешек, пестушек, стимулируют 

желание детей выражать свои просьбы, общаться со взрослыми и детьми с помощью речи. 

 
Дошкольный возраст 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

          Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном  

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

коммуникативных умений. Для детей с первым уровнем речевого развития характерно полное 

или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у нормально 

развивающихся детей речь в основном сформирована, следовательно, решение задач 

образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием логопедической 

работы. Она направлена на ознакомление детей с доступными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие 

потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в доступной детям речевой 
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активности, стимулирование развития лексикона, способности к подражанию речи, 

диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности. 

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и 

расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, в 

ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Взрослый вступает с каждым ребенком в 

эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы 

преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизма. Поэтому взрослый 

стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. 

Для этого совместная деятельность взрослого и детей осуществляется на основе игрушек, 

подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются 

ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) до 

четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-игровой и 

речевой деятельностью с активным использованием в речи взрослого показа действий, 

окрашенными интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 

самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой помощью 

взрослого. 

Общение детей с первым уровнем речевого развития обучения необходимо развивать 

в процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования 

у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования 

представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении взрослых и 

детей во всех ситуациях жизни в ДОО. 

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с каждым 

ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре предложений в 

побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного 

возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, 

насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему 

средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических 

занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое 

развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: 

сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со взрослым и со 

сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации. 



66  

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» среднем дошкольном 

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

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся 

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

элементарные словесные обобщения. 

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

роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей 

свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют 

даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют 

внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта 

со взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия со взрослым и сверстниками. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» на третьей ступени обучения является формирование связной речи детей с ТНР 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной 

из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи 

детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 
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Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные 

этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно 

детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развитие коммуникативной активности детей с ТНР в 

быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. 

Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса 

через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно- 

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно- 

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

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

дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по развитию 

речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Педагоги 

знакомят детей с понятием «предложение». Они обучают детей составлению графических 

схем слогов, слов.  

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

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми проблемами. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, 

а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

Формы организации образовательного процесса 

 

 Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная  

деятельность с 

семьей 
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- игры-занятия; 

- слушание; 

- рассматривание 

- разучивание; 
- экскурсии; 

- театрализованные 

   игры; 
- выставки; 

- труд с 

   использованием 
   худ. литературы; 

- видеоинформация, 

- «книжкина» 

   больница. 

- использование худ. 

слова; 

- разучивание 

загадок, потешек; 
- чтение перед 

дневным сном; 

- сюрпризные 
моменты; 

- в соответствии с 

режимом дня  
ежедневное чтение 

в вечернее время от 5 

до15 минут. 

 
 

-рассматривание; 

-игры в знакомую 

сказку; 

- рисование сказочных 
героев; 

- развлечения на основе 

лит.сюжетов. 
- книжный уголок.  

Дидактические игры, 

игры парами, 
обсуждение 

прочитанного 

 

-конкурсы, 

-праздники, 

 -экскурсии,  

-тематические 
встречи,  

-мини-музей. 

-совместные 
проекты,  

-досуги,  

-личный пример,  
-чтение книг,  

-интересные встречи; 

- читаем вместе с 

мамой, с папой; 
- пополнение худ. 

фонда группы; 

- книга напрокат; 
- посещение театра, 

библиотеки; 

- тематическая 

неделя книги. 
Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 
чтение и обсуждение, 

инсценирование и 

драматизация, 
составление и 

отгадывание загадок 
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- занятия; 

- игры- 

  драмматизации; 
- словотворчество; 

- поэтические 

   викторины; 
-книжкины недели;  

- выставки; 

- экскурсии; 
- слушание; 

- вечера загадок; 

- словестные игры; 

- сочинение сказок; 
- ТРИЗ; 

- создание книги; 

- организация 
   худ.выставок, 

- видеоинформация 

- повторение стихов; 

- сюрпризные 

моменты; 
- чтение перед сном; 

- дидактические 

игры; 
- подвижные игры;  

- в соответствии с 

режимом дня  
ежедневное чтение 

  от 15 до25 минут. 

 

- театрализованные 

игры; 

- «книжкина» 
больница; 

- аппликация; 

- с/р игры по сказке 
(«Доктор Айболит»); 

- подвижные игры; 

- настольно-печатные 
игры; 

- пересказ сказки. 

 

 

Методическое обеспечение 

 

 Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду (3-7 лет). О.С.Ушакова. – 

М.: ТЦ «Сфера», 2002-2003. 

 Занятия по развитию речи в детском саду. О.С. Ушакова. – М.: 2003. 

 Методика развития речи детей дошкольного возраста. О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. ВЛАДОС, 

2003. 

 Знакомим дошкольников с литературой. О.С.Ушакова. М., 2005. 

 Ребенок и книга. Л.М.Гуревич. – СПб.: Акцент, 1996. 

 Придумай слово. О.С.Ушакова. – М.: Институт психотерапии, 2001. 

 Игры и упражнения для развития речи. Г.С.Швайко. М.: 1983. 

 Комплексные занятия во второй младшей /средней, старшей, подготовительной/ группе. 

(Методическое пособие для воспитателей. Т.М.Бондаренко. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2002. 

 Удивительные истории. Конспекты занятий. Методическое пособие. Л.Е.Белоусова. СПб.: 
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Детство-Пресс, Беседы по картинам «Времена года». Н.Н.Гусарова. СПб.: 1999. 

 Учимся по сказкам. Т.В.Большева.СПб.: Детство-Пресс, 2001.. 

 Конспекты занятий по развитию речи. В.Н. Волчкова. – Воронеж: 2004. 

 Разноцветные сказки. Н.В.Нищева. - СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

 Развитие воображения и речи детей 4-7 лет (игровые технологии). Е.А.Алябьева. – М.: ТВ Центр, 

2005. 

 Развитие диалогической речи дошкольников в игре. О.А.Бибикова. М.: Скрипторий, 2008. 

 Творческое рассказывание. Обучение детей 5-7 лет. Л.М.Граб. – Волгоград, Риторика для 

дошкольников. О.М.Ельцова. – СПб.: Детство,  2009 

 
2.2.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Младенческий и ранний возраст 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются создание условий для: 

 развития надежной привязанности как условия здорового психического и 

личностного развития на протяжении жизни; 

 развития базового доверия к миру; 

 развития эмоционального общения младенца со взрослым; 

 познавательной активности по отношению к предметному окружению и 

предпосылок ориентировочно-исследовательской активности с предметами и 

игрушками. 

Начиная со второго полугодия основные задачи образовательной деятельности 

состоят в создании условий для: развития предметно-манипулятивной и познавательной 

активности; ситуативного-действенного   общения    ребенка    со    взрослым; развития  

речи; приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности. 

В области художественно-эстетического развития взрослый организует предметно- 

пространственную среду, заполняя ее необходимыми оборудованием, предметами и 

материалами – музыкальными инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, 

карандашами, красками и т. п. Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов 

музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных инструментов, 

побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно двигаться под музыку. 

Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции картин; показывает 

короткие инсценировки с куклами, пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, 

побуждая их тем самым к собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям 

возможность использовать все материалы для самовыражения и/или экспериментирования с 
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ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, 

экспериментировать с красками и т. п. 

 
Дошкольный возраст 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

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

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

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в 

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

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 
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В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

(музыки, живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми 

нарушениями речи, создание соответствующую их возрасту, особенностям развития 

моторики и речи среду для занятий детским изобразительным творчеством. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам:  

1) изобразительное творчество;  

2) музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со 

взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия 

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

самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

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

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

др. 

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с 

доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 
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Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 

искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем 

дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы- 

представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа 

движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются 

условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из 

особенностей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и 

средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно- 

образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по подгруппам 

(пять-шесть человек) в ходе специально организованных занятий и в свободное время. В 

каждой группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 

(самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации 

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

представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по 
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формированию элементарных математических представлений и др. 

На второй ступени обучения вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» детей учат эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

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

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

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

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

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на 

проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так 

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

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

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

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

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 
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кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

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

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

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

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

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные 

игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 

музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

Формы  работы  по  реализации тематического модуля  

«Художественное  творчество». 
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Организованные виды деятельности; 

экспериментирование  с  
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материалами; 

занятия  на  пленэре; 

анализ  продуктов  деятельности; 

коллективное  творчество, работа  в  

паре,  подгруппе; 

интегрированная  деятельность; 

экскурсии в худ.музеи и на выставки; 

кружковая работа по выявлению и 

развитию способностей детей 

 

 

 

 

беседы; 

рассматривание художественных и 

фотоальбомов; 

создание тематических выставок репродукций 

картин и «Музея одной картины» 

выставки  творчества; 

конкурсы; 

дидактические  и  поисково-познавательные  

игры; 

сотворчество; 

праздники, досуги  с  использованием  продуктов  

детской  деятельности; 

декорирование  интерьеров; 

самостоятельная  деятельность; 

работа  мини-музея  детского  сада; 

- коллекционирование; 

взаимопосещение детьми другихгрупп с 

рассматриванием выставок рисунков; 

просмотр и постановка кукольных спектаклей, 

изготовление костюмов и атрибутов; 

детский дизайн помещений и участка; 

выставки  семейного  творчества; 

 

 

 
2.2.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Младенческий и ранний возраст 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для развития надежной привязанности как условия 
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здорового психического и личностного развития на протяжении жизни и физического 

развития ребенка. 

В области физического развития взрослый способствует росту, укреплению здоровья, 

мышечного тонуса, развитию движений ребенка: организует питание, правильный режим сна 

и бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр. 

Во втором полугодии жизни ребенка расширяются задачи физического развития детей 

и создания условий для их здорового образа жизни. 

В области физического развития детей раннего возраста взрослый способствует 

прежде всего их двигательному развитию, организует полноценное питание детей, режим 

дня, включающий сон и регулярное пребывание на свежем воздухе, время от времени 

проводит массаж. 

Развитию сенсорно-перцептивных действий ребенка на данном этапе следует 

придавать особое значение. 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения; 

организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую развитию 

свободной двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в помещении, 

попыткам делать первые шаги. 

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата 

ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию 

самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять ребенку 

возможность развиваться по индивидуальной траектории моторного развития. Большинство 

детей активно ползают, но существует множество детей, пропускающих фазу активного 

ползания и двигающихся по-другому. 

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно 

варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. Искусственное 

ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных представителей) и 

неадекватные требования могут нанести ребенку вред. 

Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов различной 

величины и формы, ощупывание которых способствует развитию тонкой моторики ребенка, 

учитывая требования по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. 

Для детей 1-3 лет для удовлетворения естественной их потребности в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры 

(как свободные, так и по элементарным правилам), занятия, которые способствуют 

получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной 
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системы детского организма. 

 
Дошкольный возраст 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 
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помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени обучения детей с 

тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы, которые отражают 

тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами 

коррекционно-воспитательной деятельности (занятие физкультурой, утренняя зарядка, 

бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения 

прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также 

воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Физическое развитие» на первой ступени обучения по следующим разделам: 

1) физическая культура;  

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного 

процесса в области «Физическое развитие» должны стать родители детей, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

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

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются: в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно- 

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях 

(музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при 

выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях, 

направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе 

которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в 
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подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в ходе 

непосредственно образовательной деятельности, направленной на правильное восприятие и 

воспроизведение выразительных движений для понимания смысла ситуаций, характеров 

персонажей, их эмоциональных состояний и др.; в индивидуальной коррекционной, в том 

числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

На первой ступени обучения детей с ТНР задачи и содержание образовательной 

области «Физическое развитие» тесно связаны с задачами и содержанием логопедической 

работы и образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

В логике построения «Программы» уже на первой ступени образовательная область 

«Физическое  развитие»  должна  стать  основой,  интегрирующей  сенсорно-перцептивное и 

моторно-двигательное развитие детей. 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми                          

среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени обучения 

детей с ТНР, также решаются в разнообразных формах работы, которые отражают тесную 

взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно- 

воспитательной деятельности (см. первую ступень). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» на второй ступени обучения по следующим разделам: 

1) физическая культура;  

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

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

работниками. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре (см. задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени). 

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» на второй 

ступени обучения детей с ТНР также тесно связаны с задачами и содержанием 

логопедической работы и образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 
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В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

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

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей на третьей ступени обучения большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа 

жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности 

в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность 

и повторность в обучении. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная 

части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к 

активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, 

силы, ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные 

режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной 

деятельности, во время спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию 

дошкольников с ТНР остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика. 

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

для нормализации ЖКТ, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные досуги, 

спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, 

организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

На третьей ступени обучения продолжается работа по формированию правильной 

осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети 

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

Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных  



81  

праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. Д. 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей. Дети под руководством взрослых осваивают элементы аутотренинга. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на 

становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, на третьей ступени обучения реализуется в разных 

формах организации работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи взрослых.  

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с ТНР, как и 

на предыдущих, формируются последовательно-параллельно, расширяясь и уточняясь. 

Формы и методы работы, многократно повторяясь, предполагают использование различного 

реального и игрового оборудования. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

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

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

дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду.  Детей стимулируют 

к самостоятельному выражению своих витальных потребностей, к осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним 

видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

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

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления 

о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут 

воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения 

для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», 
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формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о 

том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 

дети усвоили речевые образцы того, как надо звать взрослого на помощь в обстоятельствах 

нездоровья. 

Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми следует привлекать семьи 

детей, акцентируя внимание родителей на активном стимулировании проявления желаний и 

потребностей детей. Решение задач экологического воспитания детей становится 

интегрирующей основой целостного развития детей. 

Формы работы по реализации модуля «Физическая культура» 
 

№ 

п/п 

Формы  работы Возраст 

детей 

Периодичность 

1 Утренняя гимнастика 1,5-7 лет ежедневно 

2 Развитие движений 1,5-2 года ежедневно 

3 Физкультурные занятия 2-7 лет 3 раза в неделю 

4 Прогулки 1,5-7 лет ежедневно 

5 Подвижные игры 1,5-7 лет ежедневно 

6 Спортивные игры и упражнения 4-7 лет ежедневно 

7 Физкультурные досуги 4-7 лет 1 раз в месяц 

8 Физкультурные  праздники (зимний, летний) 4-7 лет 2 раза в год 

9 Самостоятельная 

двигательная активность 

1,5-7 лет ежедневно 

10 Гимнастика после сна 1,5-7 лет ежедневно 

11 Логоритмика в логогруппах 5-7 лет 2 раза в неделю 

12 Занятия в бассейне 3 – 7 лет 2 раза в неделю 

 

Методическое обеспечение 

 

 Программа «Как воспитать здорового ребенка», В.Алямовская, М.: 2005.Программа 

«Ритмическая пластика» А.И.Буренина, СПб.: 1994. 

 «Физическая культура дошкольников», младший, средний, старший возраст. М.: Просвещение, 

2005. 

 «Двигательная активность ребенка в детском саду», М.А.Рунова. М.:2000. 

 «Воспитание двигательной культуры дошкольников». Волошина Л.Н. М.: Аркти, 2005. 

 «Играйте на здоровье». Л.Н.Волошина. М.: «Аркти», 2004. 

 «Физическое развитие и здоровье для детей 3-7 лет» 1, 2, 3 части. Л.В.Яковлева, Р.А.Юдина. М.: 

Владос, 2004. 

 «Фитбол-гимнастика в дошкольном возрасте», А.А.Потапчук. СПб.: 1999. 

 «Воспитание здорового ребенка», М.Д.Маханева. М.: Аркти, 1997. 

 «Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных 

учреждений», Т.И.Осокина, М.А.Рунова. М.: 1990. 

 «Сафидансе – танцевально-игровая гимнастика для детей». СПб.: 2000. 
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 «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста 3-7 лет». Л.И.Пензулаева. М.: 

Владос, 2001. 

 «Зимние занятия по физкультуре с детьми 5 – 7 лет», Е.В.Сулим, М.: 2011. 

 «Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения», С.О.Филиппова. 

СПб.: Детство-Пресс, 2005. 

 «Спортивные праздники в детском саду», З.Ф.Аксенова, М.: 2004. 

 «Физические праздники в детском саду», В.И.Шибеко, М.: 2000. 

 «Спортивные праздники и развлечения младших, средних, старших и возрастных групп», 

В.Л.Лисова, Т.С.Яковлева, М.: Аркти, 2000. 

 

 

 

Часть, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Инструментарий: 

«Программа обучения детей плаванию» Е.К. Воронова, Санкт-Петербург «Детство-пресс», 

2013 г. 

Цели и задачи программы. 

Основной целью программы является обучение детей дошкольного возраста плаванию; 

закаливание и укрепление детского организма; обучение каждого ребенка осознанно заниматься 

физическими упражнениями; создание основы для разностороннего физического развития 

(развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и 

нервной системы). 

По мере освоения предлагаемой программы решаются задачи по формированию: 

 Навыков плавания 

 Бережного отношения к своему здоровью 

 Навыков личной гигиены 

 Умение владеть своим телом в непривычной среде 

Парциальная программа «Как научить детей плавать», Т.И. Осокина.  

В программе выделена закономерность поэтапного формирования соответствующих навыков 

плавания на основе использования системы упражнений и игр. Оздоровительные, 

воспитательные и образовательные задачи физического воспитания решаются на основе 

приобретения нового опыта - освоения водной среды обитания, которая предъявляет особые 

требования к двигательным способностям ребенка. Предусматриваются основные требования к 
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организации проведения плавания, обеспечению мер безопасности и выполнению необходимых 

санитарно-гигиенических правил. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку «группы риска» по нарушению речевого развития: учет его 

возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, 

переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 

реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье 

создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 

желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 

важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер 

ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 

поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

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. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение 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, 
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какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

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

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

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. 

От раннего к младшему дошкольному возрасту постепенно меняется тип общения 

ребенка со взрослым и его интересы к предметной деятельности, и собственно, к 

предметным действиям. Это отражается в опосредованном общении «ребенок — действия с 

предметом — взрослый» (по М.И. Лисиной). Именно эта новая форма общения со взрослым 

(учителем-логопедом, воспитателем, родителем и др. взрослыми) становится важным 

условием преодоления речевого и неречевого негативизма у ребенка с первым уровнем 

речевого развития, поскольку в ней формируется позиция ребенка – его отношение ко 

взрослому как носителю образцов предметных и речевых действий и партнеру по первым 

играм, партнеру по общению. 

В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка со взрослым особое 

внимание обращается на удовлетворение его потребности в общении и социальном 

взаимодействии. 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 стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит или подводит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах детской 

деятельности, самообслуживании. 
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Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного  

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, 

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

этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

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

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

взрослые способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, чувства 

собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод. У детей формируются 

представления о взрослых и детях, об особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о делах и поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, 

вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности педагоги 

расширяют представления детей с ТНР о микросоциальном окружение, опираясь на 

имеющийся у них первый положительный социальный опыт в общении и социальных 

контактах, приобретенный в семье, в повседневной жизни. 

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 во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них представления о 

себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность детей с ТНР, накопление ими 

словарного запаса, связанного с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым 

опытом. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 
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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 ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 

таким образом социальными компетентностями. 

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. 

В сфере развития игры особое внимание взрослые обращают на организацию 

отобразительных игр с детьми. Взрослый организует соответствующую игровую среду, 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия, использовать предметы-заместители, поддерживает стремление ребенка играть в 

элементарные ролевые игры и брать на себя роли близких и знакомых взрослых, организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития взрослый корректно и грамотно 
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проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, 

привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в 

период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости оказывает ему 

в этом поддержку, представляя ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая 

его на первых порах рядом с собой. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, 

которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование 

речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности 

во всех образовательных областях. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Формирование навыков элементарного самообслуживания становится значимой задачей 

этого периода развития детей. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании, поощряет участие детей в повседневных бытовых 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

взрослых. Он 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. 

Ребенок 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. 

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

2.3.1. Характер взаимодействия детей со сверстниками. 

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. Активный словарь 

детей с ТНР находится в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные 

слова и небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и 

недифференцированны. Исходя из этого, дети младшего возраста дети с первым уровнем 

речевого развития (по Р.Е. Левиной), общаясь со сверстниками, чаще всего используют 

неречевые средства взаимодействия. В ходе коррекционно-образовательной работы 

значимым является стимулирование речевого взаимодействия детей, вызывание у них 

желания вступать в общение со сверстниками, используя даже отдельные 

общеупотребительные слова. Важно на начальном этапе стимулировать взаимодействие 

детей с ТНР с другими детьми, создавая интересные ситуации, привлекать детей к играм, в 

которых они начинают использовать свой небольшой словарный запас, отражающий 

непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Поэтому, чаще всего в ходе 
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общения дети младшего возраста с ТНР с другими детьми пытаются оформлять мысли в 

лепетное предложение. Если их не понимают сверстники, то они могут проявлять 

реактивные действия, переживать и расстраиваться из-за невозможности устанавливать 

контакт с другими детьми. Но взаимодействие на невербальном уровне общения чаще всего 

бывает вполне доступно детям. Они стремятся использовать этот вид общения с другими 

детьми. По мере накопления словаря и развития звукопроизносительных навыков дети с ТНР 

начинают общаться с другими детьми, используя в самостоятельной речи односложные и 

двусложные образования. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 

четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 

употребляемые в речи). 

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 

(см. Характер взаимодействия со взрослыми). 

У детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) активный словарь 

детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет 

использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В 

результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Это находит отражение 

в общение детей с ТНР с другими детьми. Общаясь с детьми, они пояснение своей речи 

иногда сопровождаются жестом. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они 

начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о 

себе, о товарищах. Это находит отражение в игровом взаимодействие с другими детьми. 

Однако им еще трудно взаимодействовать в речевом плане с другими детьми, так как в их 

речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. Постепенно, по мере 

улучшения речи у детей, расширения их словаря, контакт речевой и игровой с другими 

детьми становится более стойким. Они начинают ориентироваться не только на лексическое 

значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. Несформированность          

звукопроизношения у детей, которая ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений, затрудняет речевое взаимодействие в ходе игр и совместных занятий с 

другими детьми. 
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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, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. 

Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот 

период (см. Характер взаимодействия со взрослыми). 

У детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) на фоне сравнительно 

развернутой речи наблюдается еще неточное знание и неточное употребление многих 

обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже 

употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и 

действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают 

большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отмечается  

незнание и неточное употребление некоторых слов. Иногда, для того чтобы назвать предмет 

или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей 

ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются 

недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении 

предложений дети стараются избегать их. Замены слов происходят как по смысловому, так и 

по звуковому признаку. Это затрудняет общение и речевое взаимодействие в играх и 

совместной деятельности с другими детьми. В активной речи дети используют 

преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) 

отмечаются у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Это усложняет общение детей с 

ТНР с другими детьми. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, 

часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения. Поэтому роль взрослого в 

организации речевого взаимодействия с другими детьми остается еще значительной, но она 

приобретает характер косвенного руководства в процессе создания ситуаций для речевого 

взаимодействия детей. Учитывая, что понимание обиходной речи детьми в основном 

хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических 

форм, они уже достаточно свободно могут взаимодействовать с другими детьми. У детей  

еще возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 
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оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

Для детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. Филичевой) характерны 

достаточная сформированность лексических средств языка и умения устанавливать 

системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Отличительной 

особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются недостатки связной  

речи: нарушения логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, 

пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при рассказывании. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 

предложения. Это в некотором роде затрудняет речевое взаимодействие со сверстниками. Но 

они уже достаточно хорошо могут взаимодействовать с ними в игровом пространстве,  

находя возможные способы взаимодействия самостоятельно, без участия взрослого. Дети 

старшего возраста уже могут проявлять коммуникативные способности. Создаются ситуации 

стимулирующие их желание вступать в контакт с другими детьми. Они могут 

организовывать общение, включающее умение слушать собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение выходить из конфликтных ситуаций, а также овладевают знаниями 

норм и правил, которым необходимо следовать при общении с другими детьми. Однако им 

все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

Т.О. образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных 

образовательных и коррекционных задач и включает: 

 - совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность; 

 - свободную самостоятельную деятельность детей 

В первом блоке содержание организуется комплексно-тематически, во втором в 

соответствии с традиционными видами детской деятельности. 

Образовательный процесс в ДОО строится: 

 на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех 

специфических видах деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида 

деятельности ребенка-дошкольника; 

 на использовании современных личносто-ориентированных технологий; 

 на субъективной (партнерской, равноправной) позиции взросло и ребенка; 

 на основе диалогического, а не монологического общения взрослых с детьми; 

 в продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками. 
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Совместная деятельность включает: 

 свободное общение на разные темы; 

 моделирование ситуаций; 

 проведение специальных коммуникативных, сюжетно-ролевых, театрализованных, 

подвижных и интеллектуальных игр; 

 обогащение жизни детей активными формами совместной деятельности (игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной); 

 изготовление и оформление продуктов детской деятельности (поделок, макетов, 

построек, игрушек, тематических альбомов, коллажей, газет); 

 активное вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ и другое. 

Совместная интегративная деятельность педагогов с детьми в форме развивающих занятий 

включает различные виды детской деятельности: игру, восприятие, общение, продуктивную, 

двигательную, музыкально-художественную, познавательно-исследовательскую и др. 

В соответствии с режимами дня   и временем года занятия в группах проводятся с 1 сентября по 

31 мая. В летнее время проводятся только занятия художественно-эстетического и 

физкультурно-оздоровительного цикла. 

 

2.3.2. 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 сенситивных 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  

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 в раннем возрасте закладываются 
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потенциальные возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования 

таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Важно, чтобы ребенок к концу первого года жизни стал проявлять потребность в 

эмоциональном общении, стремился к получению разнообразных впечатлений, был 

чувствителен к эмоциям и смыслам слов взрослых, проявлял избирательное отношение к 

близким и посторонним людям. Для первичных представлений о мире значимо, чтобы 

ребенок обучался, проявляя интерес и манипулируя различными предметами, обследовать 

их, стремясь подражать действиям взрослых. Инициатива и определенная 

целеустремленность в получение того или иного предмета (безопасного), игрушки, действия 

с ними, должна поддерживаться взрослым, так как это является показателем познавательного 

развития ребенка. Важно, чтобы ребенок во взаимодействии со взрослым активно стремился 

использовать разнообразные средства общения: мимику, жесты, голосовые проявления. 

Положительным является стремление ребенка привлекать взрослого к совместным 

действиям с предметами. Необходимо, чтобы ребенок начинал понимать поощрения и 

порицания взрослого своих действий. Для формирования «картины мира» ребенка 

необходимо привлечение его к слушанию песенок, потешек, стихов, звучанию детских 

музыкальных инструментов, рассматриванию картинок. Важно, чтобы ребенок узнавал, что 

на них изображено, по просьбе взрослого мог показать названный предмет. Для ребенка 

значимо в этот период овладение изобразительными средствами (рисование мелками, 

карандашами), стремление проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания, проявлять двигательную активность (свободно изменяет позу, сидит, 

ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке 

взрослых). 

К трем годам ребенок для познания «картины мира» должен проявлять интерес к 

окружающим предметам, активно действовать с ними, исследовать их свойства, 

экспериментировать. В плане овладения социальными навыками, а именно, навыками 

самообслуживания и культурно-гигиеническими навыками, ребенку важно уметь 

использовать предметные действия, знать назначение бытовых предметов и уметь 

пользоваться ими.  

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 возраста является вербализация 
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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. 

Учитывая, что активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии важно формировать у детей понимание речи взрослых, знает названия 

окружающих предметов и игрушек, стимулировать желания обращаться с вопросами и 

просьбами. 

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 многообразие, а этому будет способствовать слушание стихов, 

песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 

формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 

проявлял двигательную активность. 

Дети с ТНР учатся сначала совместно со взрослыми, а затем самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью. В описательном и повествовательном монологе взрослые стимулируют 

детей с ТНР передавать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты, сравнения. 

Круг чтения ребенка с ТНР 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. 

В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех других 

компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. 

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 
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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. 

У ребенка развита общая и тонкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок 

проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить 

смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе,  

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 
 



97  

 

2.3.3. Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия                        
педагога с детьми 

 

Характерные особенности: 

 смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому; 

 основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка 

как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

 содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия. 

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности. 

Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 
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Составляющие педагогической технологии: 

. 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тес-

товых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в 

его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания 

различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального 

благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования 

отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, 

ориентировка в предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие 

детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое 

воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, 

сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и об-

разовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь 

ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный 

возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического 

процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов 

и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 
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 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъект^ детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, исполь-зование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интере-сам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на 

основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных за-

нятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок 

из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 

простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются 

три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и 

др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на 

детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий 

уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный 

настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. 
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 Технологии проектной деятельности. 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему. 

2) Общеразвивающий. Он  характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг 

другу помощь. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, предло-

женных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной 

точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий. Он   характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога:  

 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 
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Технологии исследовательской деятельности. 

Алгоритм действий: 

 Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», 

«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь 

отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия 

там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему 

исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 

удивительное в самом простом и привычном. 

 Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 

провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное 

отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — 

процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек 

стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как 

можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект — это 

всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализую-, щий 

проект, решает реальную проблему). 

 Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования 

обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные 

формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», 

«создать», «выполнить». 

 Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и 

задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только 

бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя — права импровизировать. 

 Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. 

Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем 

лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, 

посмотреть на ситуацию с другой стороны). 
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 Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить 

план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то 

новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследова-

ния в данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что 

исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к 

компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

 Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать 

выводы. 

 Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

завершение одной  работы – это не просто окончание исследования, а начало 

решения следующей. 

 

Принципы исследовательского обучения 

ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании); 

опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен в 

активную работу мышления); 

формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить 

которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в резуль-

тате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его 

опытной проверки в процессе диалога 

 

Методические приемы:  

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 
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 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испыты-

вал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными науч-

ными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 

Информационно - коммуникативные технологии. 

    В ДО применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием 

мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,  которые  дают возможность педагогу 

выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное 

переключение внимания детей на другой вид деятельности; 
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 на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то ин-

формацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 

продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так 

как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

 

2.3.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Обязательная часть 

Активность, инициатива ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент его успешности и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.  Инициативность 

является одним из условий успешной социализации воспитанников. Дошкольный возраст  

является сензитивным периодом для развития инициативности.  

Для поддержания детской инициативы воспитатели используют проблемные ситуации, 

вопросы, проектную деятельность, внесение энциклопедий и игрового материала. Создают 

условия для выбора деятельности по интересам и запросам детей. 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию; 

2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы 

детей конкретной группы; 

3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми; 

4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношении в соответствии со своими интересами; 

5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребёнка: чем он занимался, что нового 

узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 

Общие требования для развития детской инициативы и самостоятельности  
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 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,  

доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

 Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка,  

побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

 (Радуга: Программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 лет в условиях 

детского сада / Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, С.Г. Якобсон ) 

 

Возраст 

детей 

Приоритетная 

сфера 

инициативы 

 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы 

3 – 4 года Продуктивная 

деятельность 

• создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребёнка;  

• рассказывать детям об их реальных и возможных в 

будущем достижениях;  

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

• всемерно поддерживать самостоятельность детей и 

расширять её сферу;  

• помогать ребёнку найти способ реализации собственных 

поставленных  

• поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости;  

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему 

действовать в своём темпе;  

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их 
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самих, использовать в роли носителей критики только 

игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты, ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности;  

• учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям;  

• уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков;  

• создавать в группе положительный микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово 

для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять 

деликатность и тактичность.  

 

4 – 5 лет Познание 

окружающего 

мира 

• поощрять желание ребёнка делать первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду;  

• создать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться 

(рядиться);  

• обеспечить условия для музыкальной импровизации, 

пения и движений под популярную музыку;  

• создавать в группе возможность, используя мебель и 

ткани, строить «дома», укрытия для игр; негативные 

оценки можно давать только поступкам ребёнка и только 

один на один, а не на глазах у группы;  

• недопустимо диктовать детям, как и во что они должны 

играть, навязывать им сюжет игры, развивающий 

потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность;  

• участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет 

и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми;  

• привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения;  

• побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослого;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

 

5 – 6 лет Внеситуативно-

личностное 

общение 

• создавать в группе положительный микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово 

для выражения своего отношения к ребёнку;  

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

• поощрять желание создавать что-либо по собственному 
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замыслу, обращать внимание детей на полезность 

будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то;  

• создавать условия для самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

• при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и 

более отдалённую перспективу (обсуждать выбор 

спектакля для постановки, песни, танца и т.п.);  

• создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам.  

 

5 – 7 лет Самореализация  

 

• вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребёнка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта;  

• спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.; рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности;  

• создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовать 

свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников;  

• обращаться к детям с просьбой, показать педагогу и 

научить его тем индивидуальным достижениям, которыми 

обладает ребёнок;  

• поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворения его результатами;  

• создавать условия и выделять время для разнообразной 

самостоятельной творческой и познавательной 

деятельности детей по интересам;  

• при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц, учить их реализовывать их пожелания и 

предложения.  

 

 

Часть, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.3.5. Технология «Детский совет» 

Инструментарий: 

Методические рекомендации для педагогов «Детский совет», Л.В Свирская. – М.:  

«Издательство «Национальное образование», 2015 – серия «Вдохновение» 
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Задачи: 

 Создать эмоциональный настрой на весь день - “задать тон”. 

 Создать условия для межличностного и познавательно-делового общения детей и 

взрослых. 

 Развивать навыки (общения, планирования совместной деятельности и т. п.). 

 Вместе выбрать и  разработать план нового проекта.  

 Учить объяснять словами свое эмоциональное состояние. 

 Развивать навыки культурного общения (приветствия, комплименты и т. п.). 

 Учить формулировать суждения, аргументировать высказывания, отстаивать свою точку 

зрения. 

 Выбирать из личного опыта наиболее значимые, интересные события, рассказывать о 

них кратко, но последовательно и логично. 

 Учить делать выбор, а также планировать собственную деятельность. 

Краткая аннотация. 

Детский совет – один из способов организации свободного общения и развития речи 

воспитанников. В ходе него дошкольники учатся правилам речевого диалога, умению 

выражать свои чувства, обогащается и активизируется их словарный запас. 

У детей развивается эмоциональная отзывчивость, доброжелательность, 

толерантность, формируется нравственные представления и понятия для анализа норм и 

правил поведения, появляется уверенность в том, что его любят и принимают таким, какой он 

есть.  

У детей формируется познавательный интерес, так необходимый для дальнейшего 

обучения в школе. Благодаря творческому подходу к организации данного компонента 

режима пребывания в ДОУ у детей, формируется положительный настрой на весь день, что 

благоприятно сказывается на воспитательно–образовательном процессе в целом. Детский 

совет, объединяет детей общими впечатлениями, переживаниями, способствуют 

формированию коллективных взаимоотношений, в результате образуется детско-взрослое 

сообщество. 

Умения, формируемые во время проведения детского совета 

Коммуникативные 

• Умение слушать друг друга 

• Умение обратиться 
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• Умение высказать свое мнение 

• Работать в парах, группах 

• Умение договориться 

• Решать проблемы с помощью слов 

Познавательно - речевые 

• Речевые навыки 

• Расширение словарного запаса 

• Умение запросить и найти информацию 

• Умение работать с изученной информацией 

• Умение решать творческие задачи 

• Умение оценить и проанализировать материалы 

• Умение самостоятельно пополнять знания 

Социальные 

• Терпимое отношение к другим людям 

• Забота о других 

• Умение задать вопрос 

• Умение внести предложение 

• Мотивация к обучению 

• Умение выступать перед группой 

В основе технологии лежит практико-ориентированная коммуникативная 

деятельность, направленная на развитие детской инициативы. Возраст детей технология 

применяется в группах старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) 

Место технологии в образовательном процессе. Система работы спроектирована в 

эффективных формах образовательной деятельности педагога с детьми: решение проблемных 

ситуаций, опросы, беседы, игры и т.д. 

2.4.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

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

раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных 

ступенях. 



110  

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 ДОО в работе с 

семьей. Взаимодействие педагогов Организации 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 Организации 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 ДОО. 

 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. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

• аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей родителей 
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для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

• коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающую единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

• информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

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

сетях и др.); 

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АООП как по пяти 

образовательным областям (физическое развитие, познавательное развитие, художественно- 

эстетическое развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие), так и 

отдельным общим разделом, раскрывающим направления работы дошкольной 

образовательной организации с родителями. 

Часть, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Актуальность влияния семьи на развитие личности ребенка 

1. Семейное воспитание более эмоциональное по своему характеру, чем любое другое 

воспитание, ибо проводником его является родительская любовь к детям и ответные 

чувства (привязанность, доверие) детей к родителям. 

2. Ребенок особенно в раннем возрасте, больше предрасположен к воздействию семьи, чем 

к любому другому воздействию. 

3. Представляя собой маленькую социальную группу, семья наиболее соответствует 

требованию постепенного приобщения ребенка к социальной жизни и поэтапного 

расширения его кругозора и опыта. 

4. Семья – не однородная, а дифференцированная социальная группа, в которой 

представлены различные возрастные, половые, а подчас и профессиональные 

«подсистемы». Это позволяет ребенку активнее проявлять свои эмоциональные и 

интеллектуальные возможности, быстрее реализовать их. 

5. Семья – важнейший фактор социализации ребенка. 

Таким образом, семья является обязательным фактором нормального воспитания. 
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Наше педагогическое кредо: 

1. Воспитание, образование и развитие ребенка является правом и обязанностью родителей 

2. Сотрудничество педагогов ДОУ с семьями по вопросам воспитания и обучения детей 

является обязанностью педагога. 

Международные нормативно-правовые документы, обеспечивающие права и обязанности 

родителей: 

- Декларация прав ребенка, 1959 г. (принципы 2,6,7) 

- Конвенция о правах ребенка, 1989 г. (ст.18, п.1) 

Федеральные нормативно-правовые документы, регулирующие взаимодействие государства и 

семьи в воспитании детей: 

- Конституция Российской Федерации, 1993 (статья 38) 

- Семейный кодекс Российской Федерации, 1995 (статьи 31, 63, 65) 

- Закон Российской Федерации «Об образовании», 1996 (статья 18, 52) 

- примерный устав Доу в РФ, 1994 (р.4, п.4.4) 

 

Воспитательный потенциал семьи – комплекс факторов и условий, определяющих ее 

педагогические возможности. 

Компоненты воспитательного потенциала семьи: 

- численность и структура семьи 

- нравственно-психологическая атмосфера, характер внутрисемейного общения 

- жизненный и профессиональный опыт родителей, уровень их образования и педагогической 

культуры 

- распределение обязанностей (в том числе воспитательных) в семье 

- материальные и бытовые условия семьи 

- организация семейного досуга, наличие семейных традиций 

- взаимосвязь семьи со школой и другими социальными институтами. 

Цель взаимодействия:  

 Установление сотруднических отношений с родителями в процессе развития и 

воспитания детей раннего и дошкольного возраста в условиях ДОУ и семьи; 

создание единого образовательного пространства. 
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Задачи:  

 Изучение семьи и установление с ней контактов с целью выработки единого 

воспитательного воздействия. 

 Планирование и организация различных форм сотрудничества с семьями воспитанников, 

предусматривающих: 

• вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ; 

• повышение их родительской компетентности. 

 

  Взаимодействие с родителями в ДОУ планируется, строится и корректируется на 

диагностической основе. В МБДОУ осуществляется дифференцированная работа  с семьями 

воспитанников как на уровне отдельной группы, так и на уровне детского сада в целом носит 

индивидуально-дифференцированный характер.  

           Сформирована система выявления и работы с семьями группы риска, в которой 

задействованы заведующая, общественный инспектор по охране прав детства ДОУ, педагог-

психолог, воспитатели и специалисты.   

                          Практика, ориентированная на семью, требует придерживаться ценностей,  

           связанных с уважительным отношением и сотрудничеством с родителями. 

 

                         В связи с этим в МБДОУ соблюдаются следующие принципы: 

1. Считать семью основным получателем услуг. Учитывая, что семья является главным 

звеном в жизни ребенка, необходимо уделять должное внимание семье в образовании 

ребенка и уходе за ним. 

 Больше спрашивать и слушать родителей ребенка, чем указывать и давать советы. 

 Чаще сообщать родителям и в устной и в письменной форме о прогрессе, 

достижениях в развитии ребенка. 

 Дать родителям понять, что мы готовы обсуждать с ними широкий спектр тем, 

касающихся их ребенка. 

 Прежде, чем сообщать родителям цели и задачи образовательной программы, 

спрашивать, чего они хотят. 

 Своевременно и положительно реагировать на предложения, идеи и просьбы 

родителей. 

2. Стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые семьей. 
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             Этот принцип предлагает нам рассматривать членов семьи, как важнейших 

              участников образовательной команды и главных людей, отвечающих за  

              принятие решений относительно стратегий образования ребенка. 

 Помогать, членам семей обобщать то, что они хотят для своих  детей и для себя; 

вместе с родителями составить список целей выраженных их словами. 

 При планировании и предоставлении услуг, относиться к родителям, как к 

настоящим экспертам по вопросам, связанным с их детьми. 

 Предоставлять родителям право выбора в вопросе о том, когда, где и каким 

образом они будут участвовать в образовании своего ребенка. 

 Регулярно выяснять мнение родителей об эффективности выбора стратегий, 

результатах работы по программе и изменениях, которые они хотели бы внести. 

3. Проявлять гибкость и чуткость, предоставлять всеобъемлющие услуги, призванные 

улучшить жизнь ребенка и семьи. Этот принцип предполагает необходимость уважать 

различные культурные ценности семей, содействовать мобилизации неформальных 

ресурсов для удовлетворения изменяющихся потребностей ребенка. 

 Принимать и уважать мнения и чувства родителей, даже если они не совпадают с 

нашими собственными. 

 Стараться выработать у себя понимание культурных ценностей семей, с 

которыми работаем. 

 Принимать ценности семей, даже если они входят в конфликт с нашими 

собственными. 

4. Главным показателем нашего партнерства с семьей, является создание дружелюбного 

партнерства между детским садом и семьей. 

 Предоставлять всем членам семьи возможность для активного участия в 

групповой деятельности, делать все, чтобы родители при этом чувствовали себя 

комфортно. 

 Давать родителям возможность участвовать в принятии решений, проведения 

мероприятия в группе. 

 Привлекать родителей к обучению детей, используя такие формы, которые 

позволят им чувствовать себя легко и свободно. 

 Готовность принимать родителей в своей группе и в детском саду в любое время 

на протяжении всего дня. 

 Помогать семьям в поиске других общественных услуг, в которых они 

нуждаются. 
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                          Исходя из принципов дошкольной практики, ориентированной на семью, для  

             налаживания сотрудничества, воспитатели должны отказаться от традиционной роли в  

             пользу партнерской. 

Характеристики планируемых результатов в деятельности родителей и педагогов. 

 

Направление и формы взаимодействия. 

Педагогический 

мониторинг 
 Социологические срезы 

 изучение потребностей родителей 

 изучение удовлетворенности родителей 

 анкетирование 

Компоненты 

деятельности 

Мотивационно- 

ценностный 

компонент 

Когнитивный 

компонент 

Деятельностно- 

поведенческий 

компонент 

Рефлексивный 

компонент 

Участники 

взаимодействия 

Родители Хотят активно 

включаться в 

воспитательно-

образовательны

й процесс. 

Знают 

психофизиологи- 

ческие 

особенности 

детей 

дошкольного 

возраста, 

знают методы, 

приемы 

родительской 

поддержки детей 

дошкольного 

возраста  

Реализуют 

методы, приемы 

родительской 

поддержки детей  

Самостоятельн

о  

решают 

проблемы 

родительской 

поддержки 

детей 

дошкольного 

возраста 

 Стремятся к 

эффективному 

взаимодействию 

с педагогами  

Осознают 

потребность в 

эффективном 

взаимодействии с 

педагогами 

Активно 

взаимодействуют 

с педагогами 

ДОУ в 

воспитательно-

образовательном 

процессе. 

Самостоятельн

о 

осуществляют 

выбор способов 

и средств 

участия в 

образовательно

м пространстве  

Педагоги ДОУ Осознают 

потребность 

 в эффективном 

взаимодействии 

с родителями в 

воспитательно-

образовательно

м процессе 

Знают приемы и 

методы 

взаимодействия с 

родителями, 

знают методы и 

приемы 

педагогической 

поддержки 

родителей 

Эффективно 

реализуют 

методы, приемы 

педагогической 

поддержки 

родителей, 

осуществляют 

субъект-

субъектное 

взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Самостоятельн

о определяют 

способы и пути 

эффективного 

взаимодействия 

с родителями 

детей и 

оценивают их 

эффективность 
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 наблюдение 

 изучение медицинских карт  

 мониторинг 

Педагогическая 

поддержка 
 папки-передвижки 

 памятки-рекомендации для родителей 

 буклеты 

 открытки-приглашения 

 выставки книг 

 информационные стенды 

 консультативный пункт 

 посещение семей  

 День открытых дверей 

 Проекты 

 Мастер-класс 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 общее родительское собрание 

 групповое родительское собрание 

 семинары-практикумы 

 индивидуальные тематические консультации 

 групповые консультации 

 обновление информационных стендов 

  педагогическая библиотека  
 «Круглый стол» с участием учителей школ 
 Сайт ДОУ 
 Консультации специалистов 
 Игротеки 
 Ссылки на электронные носители 

Педагогическое 

партнерство 
 совместное планирование и проведение досугов, 

развлечений, праздников, игр и выставок  

 привлечение родительского сообщества к планированию 

и реализации совместной деятельности (реализация 

проектов, обогащение предметно-развивающей среды, 

экскурсии) 

 конкурс по благоустройству и озеленению участка 

 школа родителей будущих первоклассников 

 музыкальная гостиная 

 театральный фестиваль 

 педагогический фестиваль 

 мастер-класс проводят родители 

 традиции ДОУ 

 поход 

 конкурсы по интересам и запросам родителей 

 

Модель взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

Содержание 

деятельности 

Формы 

проведения 

Планируемые 

результаты в 

деятельности 

родителей 

Сроки / 

Периодичность 

 

 

Ответственные 
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1.  Педагогический мониторинг 

Составление 

социального 

паспорта группы, 

ДОУ 

Социологические 

срезы 

 Проявляют 

открытость во 

взаимодействии 

 

Сентябрь 

 

 

Воспитатели, 

зам.зав. по ВМР 

Изучение 

проблем, 

потребностей 

семей 

Анкетирование 

Наблюдение 

Сентябрь, 

январь 

 

Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

Выявление 

индивидуальных 

особенностей 

детей 

Изучение 

медицинских карт 

Осуществляют 

индивидуальный 

подход к ребенку 

Сентябрь 

 

Старшая 

медсестра 

Изучение 

особенностей 

семей, семейного 

воспитания 

Анкетирование 

 

Готовы к 

объединению 

усилий для 

развития и 

воспитания детей 

 

Октябрь 

 

 

Воспитатели, 

Определение 

удовлетвореннос

ти родителей 

работой ДОУ 

Мониторинг 

Удовлетворены 

условиями ДОУ 

для воспитания и 

развития детей 

Май 

 

Воспитатели, 

зам.зав. по ВМР  

2.  Педагогическая поддержка 

Обновление 

информационны

х стендов 

Постоянные 

рубрики: 

- режим дня 

- сетка НОД 

- расписание 

деятельности 

- объявления 

Вариативные: 

- «Уголок 

здоровья» 

- «Тематика 

недели» 

Владеют 

своевременной и 

востребованной 

информацией 

 

 

2 раза в год 

2 раза в год 

 

По 

востребованно

сти 

 

1 раз в две 

недели 

1 раз в неделю 

 

 

 

Воспитатели, 

зам.зав. по ВМР 

 

 

 

 

Совместное 

решение 

проблемных 

вопросов 

Индивидуальные 

консультации 

Взаимопроникнов

ения в проблемы 

друг друга 
По запросу 

Воспитатели и 

специалисты 

ДОУ 

Ориентация 

родителей на 

содержание 

воспитательно-

образовательной 

работы в группе  

Папки-

передвижки 

 

 

Информационные 

стенды 

Владеют 

востребованной 

информацией 
Не менее 2 в 

год 

1 раз в неделю 

Воспитатели и 

специалисты 

ДОУ 
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Организация 

совместной 

деятельности с 

семьями детей 

 

 

День открытых 

дверей 

Активно 

включаются в 

воспитательно-

образовательный 

процесс 

В течении года 

 

Воспитатели и 

специалисты 

ДОУ 

Создание 

атмосферы 

общности 

интересов 

Выставка детской 

и педагогической 

литературы 

Взаимодействие с 

педагогами ДОУ в 

воспитательно-

образовательном 

процессе 

 

В соответствии 

с ООП 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Взаимоподдержк

а в решении 

проблемных 

вопросов 

Буклеты-

рекомендации 

Владеют 

информацией по 

решению 

проблемных 

вопросов 

По запросу Воспитатели и 

специалисты 

ДОУ 

 

«Почтовый ящик» 

 

По запросу 

 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

 

Посещение семей 

  

По запросу 

Воспитатели  

3.  Педагогическое образование родителей 

 Общие 

родительские 

собрания 

 

Владеют 

информацией о 

ДОУ, участвуют в 

планировании 

2 раза  в год 

 

Заведующая 

ДОУ 

Родительский 

комитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

всестороннего 

развития детей 

Групповые 

родительские 

собрания 

  

4 раза в год 

Воспитатели, 

специалисты по 

запросам 

1. Знакомство с 

особенностями 

возрастных и 

программных 

требований. 

Наличие знаний о 

возрастных 

физиологических 

особенностях 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

Воспитатели 

 

2. Тематическое 

3. Тематическое 

(по плану 

воспитателя) 

Создание единого 

образовательного 

пространства 

Декабрь-март  

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

4 «Наши 

достижения» 

(результаты 

мониторинга) 

Владеют 

информацией о 

динамике 

развития ребенка 

 

Май 

 

Воспитатели 

 

Консультации: 

- индивидуальные 

- групповые 

(по плану 

воспитателя) 

 

Проявляют 

интерес к 

развитию ребенка 

 

По запросу 

Не менее 1 в 

месяц 

 

 

Воспитатели 

 

Практический 

показ 

педагогических 

Семинары-

практикумы 

Владеют 

педагогическими 

методами и 

 

2 раза в год 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
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методов и 

приемов 

воспитания и 

развития детей 

Открытый показ 

детской 

деятельности 

приемами 

воспитания и 

развития ребенка 

Не менее 1 раза 

в год 

 

Воспитатели 

 

Обновление 

информационны

х стендов 

Вариативные 

- «Страничка 

специалистов» 

 

Владеют 

востребованной 

информацией о 

воспитании и 

развитии ребенка 

 

Не менее 2 раз 

в месяц 

 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 

 «Круглый стол» с 

участием 

учителей школы 

№ 1  

Владеет 

информацией о 

требованиях  

подготовки детей 

к школе 

 

1 раз в год 

Педагог-

психолог, 

учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

4.Педагогическое партнерство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

продуктивного 

общения всех 

участников 

образовательного 

пространства 

Тематические 

музыкальные 

праздники 

 

 

Улучшение 

детско-

родительских 

отношений и  

творческая само 

реализация в  

совместной  

деятельности 

 

 

В соответствии 

с ООП 

 

Музыкальные 

руководители 

Физкультурные 

праздники 

 

Январь 

Июнь 

 

Руководитель 

по физической 

культуре 

Апрельская 

капель 

 

Апрель  

 

Руководитель 

по физической 

культуре, 

воспитатели 

 

 

Проектная 

деятельность 

Активно 

взаимодействуют 

с педагогами ДОУ 

в воспитательно-

образовательном 

процессе 

 

 

В соответствии 

с ООП 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 

  

 

Являются 

партнерами  в 

совместной 

деятельности с 

педагогами 

1 раз в год Зам.зав. по 

ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Школа родителей 

будущих 

первоклассников 

 

2 раза в год 

 

Педагог-

психолог 

 

Выставки и 

конкурсы 

совместного 

творчества 

 

Активно 

предоставляют 

совместные  

семейные 

творческие работы 

 

 

В соответствии 

с ООП 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
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Система оценки достижения планируемых результатов 

Обновление 

информационны

х стендов 

Вариативные 

рубрики 

- «Уголок 

здоровья» 

- «Тематика 

недели» 

Владеют 

информацией о 

педагогическом 

процессе ДОУ 

 

В соответствии 

с ООП 

 

Воспитатели, 

зам.зав. по ВМР 

 

Благоустройство 

территории ДОУ 

Практическая 

помощь по 

благоустройству и 

озеленению 

участков 

Активно 

участвуют в 

благоустройстве и 

озеленении 

территории ДОУ 

В соответствии 

годового плана 

Воспитатели  

Планируемые 

результаты в 

деятельности родителей 

Диагностический 

инструментарий 

Сроки / 

Периодичность 

 

Ответственные 

 

Удовлетворённость 

условиями ДОУ для 

воспитания и развития 

детей 

 

Анкета «Удовлетворённость 

родителей  качеством 

дошкольного образования» 

Р.Б.Стеркина 

 

Май 

 

 

 

 

Зам.зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

Активно включаются в 

воспитательно-

образовательный 

процесс, 

взаимодействуют с 

педагогами ДОУ в 

воспитательно-

образовательном 

процессе 

«Анкета-знакомство» 

«Рейтинг воспитателя» 

 

Анкета «Здоровый ребенок – 

талантливый ребенок» 

Июнь 

 

 

Февраль  

 

 

Воспитатели 

 

 

Руководитель по 

физической 

культуре 

 

Владеют информацией о 

ДОУ, участвуют в 

планировании. 

 

Наличие знаний о 

возрастных 

физиологических 

особенностях 

 

Осуществляют 

воспитание и развитие 

детей с учётом знаний 

их психофизиологи- 

ческих особенностей, 

педагогических методов 

и приёмов 

Анкета специалистов ДОУ 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

ДОУ 

 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
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2 . 5 .  Программа  коррекционной  работы  с  детьми  с  ТНР  раннего  и  

дошкольного  возраста (содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционная 

программа)) 
 

Миссия дошкольного учреждения: реализация права каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 

физического и психического развития ребенка, как основы его успешного обучения в 

школе.  

 

Цель программы коррекционной  работы:   

 создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы, коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная 

адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

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

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

психолого- медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно- 

воспитательном процессе; 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии; 

 повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной 

Улучшение детско-

родительских 

отношений на основе 

совместной 

деятельности 

Анкета «Выявление 

интересов и предпочтений 

ребенка дома» 

 

      По запросу 

 

Воспитатели 
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общеобразовательной 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- медико-педагогической коррекции; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и 

другим вопросам.  

Реализация общедидактических и специфических принципов в работе с 

дошкольниками с нарушениями речи:  
 

1. Системность решения коррекционных, профилактических и развивающих задач.  

2. Единство диагностики и коррекции.  

3. Деятельностный принцип коррекции.  

4. Учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребенка на основе 

компетентностного подхода к формированию личности.  

5. Комплексность методов психолого - педагогического воздействия.  

6. Активное привлечение ближайшего социального окружения к коррекционной работе с 

ребенком.  

 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области через 

специальные курсы и индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

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 обучающимся 

с ТНР самостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в 

условиях специальной организованных занятий и вне их; 

 возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания всех образовательных областей с учетом необходимости коррекции 

речевых нарушений и совершенствования коммуникативных навыков обучающихся с 

ТНР; 

 организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 



123  

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 обучающимся; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Направления работы. 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования 

обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с 

ТНР особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования, проведение комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-

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 обучающихся с 

ТНР;  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной 

программы, специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий образования, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для обучающихся с ТНР, со всеми его участниками - сверстниками, родителями 

(законными представителями). 

Содержание направлений работы. 

Диагностическая работа включает: 

 изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с 

ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 
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 комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 

 выявление   симптоматики   речевого   нарушения   и уровня   речевого развития 

обучающихся с ТНР; 

 установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ТНР; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся с ТНР; 

 анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, 

методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

 осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их успешности в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной 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 обучающихся с 

ТНР); 

 совершенствование коммуникативной деятельности; 

 формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов 

речевой деятельности; 

 развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у 

обучающихся 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 обучающегося 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 обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
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коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на  разъяснение 

участникам образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным 

представителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ТНР; 

 проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 

обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями 

(законными представителями) обучающегося. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. Коррекционная работа 

осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении всех 

образовательных областей, коррекционных курсов и на индивидуальных и подгрупповых 

логопедических занятиях. Соотношение индивидуальных и подгрупповых логопедических 

занятий определяется целью, задачами, этапом коррекционно-логопедического воздействия. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

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

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

алалия, афазия, ринолалия, заикание, дислексия), структурой речевого дефекта обучающихся 

с ТНР. 

Общими ориентирами в  достижении  результатов  программы  коррекционной 

работы являются: 

 сформированность общефункциональных механизмов речи; 

 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 интереса к языковым явлениям; 
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 совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой правильности, 

функционирующим на базе языкового сознания, которое обеспечивает овладение 

практикой речевого общения; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в перспективе школьного бучения потенциал овладения чтением и 

письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей инклюзивной направленности, планируется в соответствии с возрастом 

воспитанников, их речевым и неречевым статусом, спецификой дошкольного образования 

для данной категории детей. Образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально 

возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ТНР. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

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

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР. 

Специальными условиями для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 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 
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образовательных учреждений;  

• использование 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 

и психологом;  

• 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 тяжелыми нарушениями 

речи.  

Специальные содержательные условия: насыщенность и целесообразная 

наполненность процесса оказания помощи детям с тяжелыми нарушениями речи конкретным 

содержанием, соотносящимся, с одной стороны, с образовательными требованиями ФГОС 

ДО, а, с другой – с основными образовательными и коррекционными программами, 

разработанными для данной конкретной категории детей. При этом предполагается 

взаимопроникновение содержательного аспекта этих программ, их взаимопересекаемость по 

основным и дополнительным разделам. В этом случае можно говорить и о внедрении 

инклюзивных технологий в общий ход воспитания и обучения детей с ТНР в 

образовательном учреждении. 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 и обучении. 

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; 
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• 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.  

                  Частная составляющая представляет: 

• индивидуализацию образовательных маршрутов для детей с ТНР; 

вариативность в реализации образовательных и коррекционных 

программ;  

• дифференцированность педагогических технологий; 

• направленность психолого-педагогического воздействия на преодоление 

имеющихся речеязыковых и иных нарушений и профилактику системных, в 

том числе, и отсроченных последствий; 

• обеспечение интеллектуального, духовного и творческого развития личности 

детей с тяжелыми нарушениями речи и т.д. 

Специфическая составляющая общего процесса реализации вышеупомянутых 

условий подразумевает: 

• целостность в восприятии ребенка с тяжелыми нарушениями речи; 

• системный подход к пониманию структуры нарушенного развития ребенка с ТНР; 

интеграцию коррекционных технологий в деятельность педагогов общего и 

дополнительного образования; 

• вариативность специальных способов и приемов работы с детьми с ТНР; 

• направленность на получение эффективных результатов воспитания и обучения детей 

с ТНР; 

• ориентированность на оптимальный результат коррекционно-развивающей работы с 

ними и т.д. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

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

дошкольном возрасте.  

Механизмы адаптации Программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Механизмы адаптации Программы для детей с ТНР предполагают: 

 конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих 

проявлений; 
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 дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового 

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

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом; 

 определение содержания Программы коррекционно-развивающей работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным 

привлечением комплексных, парциальных программ, методических и дидактических 

пособий и иных содержательных ресурсов, предназначенных для использования в 

работе с детьми, имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в 

общей структуре дефекта; 

 конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, 

необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования 

образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий 

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

предметно-развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых 

документов, перечня литературных источников. 

Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ (полностью или частично), специальных методических  пособий 

и дидактических материалов. Реализация Программы для детей с ТНР подразумевает 

квалифицированную коррекцию нарушений развития детей  в форме проведения групповых 

и индивидуальных занятий. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.                                                    

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 

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

его эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 
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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  обучения  и 

воспитания. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор  

и анализ совокупных данных о развитии ребенка. В связи с этим необходимо изучение 

информации, зафиксированной в имеющейся в первичной, в том числе, медицинской 

документации. Это  заключения ПМПК (при наличии соответствующего документа) и 

следующих специалистов: невропатолога или психоневролога (о состоянии речи и 

интеллекта), оториноляринголога (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; 

наблюдалось ли своеобразие или отставание в развитии речевых и моторных функций 

ребенка. Отдельно уточняется информация о статусе языковой, социальной и 
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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 тд.. 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 в соответствии с возрастом ребенка и его 

речеязыковыми возможностями, 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, 
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объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

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

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и 

т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как: составление фразы с опорой на 

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

заданному в определенной форме, преобразование 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 того, чтобы иметь полную картину 

фонетической стороны речи, 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 (свистящими, шипящими, аффрикатами и т.п.). Реализация таких заданий позволяет 

выявить возможности правильного произношения детьми звуков, относящихся в различным 
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фонетическим группам (сопоставительно с данными нормативного развития). Проверяется, 

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

стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях 

(в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени 

овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки 

по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные 

виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное 

произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при 

этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом 

контексте. При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и 

отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал  

и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: 

замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение 

звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование 

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. 

Обследование готовности к обучению в школе 

Готовность к обучению в школе детей, имеющих нарушения речи, определяется 

сформированностью целого комплекса предпосылок, знаний, умений и навыков их 

практического применения. Овладение ими обусловливается достаточным созреванием 

функций центральной нервной системы, анатомо-физиологических факторов, а также 

компонентов речевого и неречевого характера, к которым относится полноценность 

развития: 

 всех систем языка, на котором будет производиться обучение; 

 операций языкового анализа и синтеза; 

 высших психических функций (мышления, внимания, восприятия, памяти);  

 деятельностной зрелости; 

 пространственно-зрительных ориентировок; 

 эмоционально-волевой зрелости; 

 моторно-графических навыков и проч. 

В процессе комплексного обследования устанавливается степень мотивационной, 

волевой, умственной, нравственной готовности детей, а также уровень развития их 

способностей. Изучение состояния пространственно-зрительных ориентировок и моторно- 

графических навыков также целесообразно проводить в ходе комплексного педагогического 
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и   психологического  обследования  детей. В рамках логопедического обследования 

изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций 

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

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

звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. 

Анализ результатов обследования в соответствии с содержанием указанных разделов 

позволяет составить представление о готовности ребенка с ТНР к овладению в перспективе 

требованиями школьной программы. 

Все вышесказанное представляет собой обобщенный унифицированный алгоритм 

обследования ребенка с нарушениями речи. Однако, в зависимости от возраста и базовых 

коммуникативно-речевых       навыков, целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей детей с ТНР: первая 

схема – для обследования детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для 

обследования детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для 

обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений 

недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; 

четвертая схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и остаточными 

явлениями нерезко выраженных элементов лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического характера. 

При тяжелых нарушениях речи коррекционная работа и/или инклюзивное 

образование направлены на: 

1) обеспечение коррекции нарушений речеязыкового развития и сопутствующих 

нарушений у детей с ТНР, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ТНР Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

Коррекционная работа детей с ТНР, осваивающих Программу в группе 

компенсирующей направленности, должна учитывать особенности развития и 

специфические образовательные потребности данной категории детей. Под особыми 

образовательными потребностями детей с ТНР следует понимать такие их потребности, 

которые обусловлены их речеязыковым статусом, структурой дефекта, 

этиопатогентическими и социо-психолого-педагогическими факторами. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития детей с ТНР. 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 
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однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей с 

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

идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска 

возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной 

медико-психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких детей и проведение 

соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход 

их речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи 

необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а 

также детей с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии. 

Родители информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на становление 

его речи, целесообразно обучать родителей основным приемам по стимулированию 

довербального, начального вербального развития ребенка. Одним из приемов  

коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого развития, 

является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, 

глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного 

функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией  кормления  

следует 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 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 
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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 двух-трехсловных 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; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

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

навыкам словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и 

число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа 
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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 речьюс элементами лексико-грамматического 

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 уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 
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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 звуко-буквенных 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 
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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 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. 
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Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а 

целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется 

схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — 

слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления 

слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 

полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобра-зовании 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. 
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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 со- 

четаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на 

следующем этапе обучения. 

Обучение детей с остаточными проявлениями нерезко  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), 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 
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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 односложных- двух, трех сложных слов, учить составлять из 

букв разрезной азбуки слоги, слова и читать их, развивать оптико-пространственные и 

моторно-графические 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 воп- 

росы 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 де- 

тей 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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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

Адаптированная основная  образовательная программа ориентирована: 

 на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и 

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

 на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности 

и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 

действий, оценку результатов действия, осмысление результатов деятельности. 

 
 3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

 

Программа 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 
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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 Программе. 

 
 3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОО (далее – 

ППРОС, РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно- 

эпидемиологическим требованиям (см. раздел Перечень нормативных и нормативно- 

методических документов). 

В соответствии со Стандартом ППРОС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, 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 Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их речевого развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
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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 (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении 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 Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

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

и развивающейся. 

Характеристики предметно – пространственной развивающей среды в ДО. 

 

№ 

п/п 
Характеристика  Содержание 

1. 

 

 

Насыщенность  и 

динамичность 

Наличие.средств обучения (в том числе технические и 

информационные), материалов (в том числе расходные), 

инвентаря, игрового, спортивного и оздоровительного 

оборудования, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей с ТНР, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; игрушки должны 
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обладать динамичными свойствами — подвижность частей, 

возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения детей; 

 

2 Трансформируемость 

пространства 

Возможность изменений предметно – пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей 

3 Полифункциональность 

материалов 

- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например: детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д. 

- наличие полифункциональных предметов, в том числе природных 

материалов, пригородных для использования в разных видах 

деятельности 

4 Вариативность - наличие различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек 

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей 

5 Доступность - доступность для воспитанников, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и для детей-инвалидов. 

Всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья. К играм, игрушкам. Материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования 

6 Безопасность Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования 

7 Эстетичность   все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, 

игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, 

способствовать формированию основ эстетического вкуса 

ребенка; приобщать его к миру искусства; 

 

8

. 

Комфортность  Среда должна обеспечивать условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и 

учебно-вспомогательных сотрудников. 

 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОО создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 
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развития.  

              Коллектив ДОУ рассматривает предметно-пространственную среду как основное 

условие для реализации воспитательно-образовательной работы, а так же как фактора 

коммуникации и ранней социализации воспитанников.  Причем объектом организации такой 

среды является  не только предметно-пространственное окружение, но и территория ДОУ, и 

ближайшее окружение, учреждения микрорайона, мир природы и людей. Расширение 

социальных контактов и опыта детей происходит как за счет выходов за стены детского сада, 

так и посредством приглашения в ДО взрослых и детей с различными познавательными 

целями. Развивающая среда несет следующие функции: 

1) информативная функция, средство передачи социального опыта 

2) воздействуя на эмоции детей, побуждает их к деятельности. 

         В соответствии с ФГОС ДО соблюдаются требования к развивающей предметно-

пространственной среде. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации разных видов 

детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

             Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала ДОУ  и обеспеченность  материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

             Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей группе 

и в малых группах, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Предусмотрено, что  в случае организации инклюзивного образования создаются необходимые  

для него условия. Имеется учёт национально-культурных особенностей воспитанников. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность  воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 



148  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

             Вариативность среды предполагает  наличие в группах различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех её элементов 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Для занятий с детьми имеются просторные групповые помещения с изолированными 

спальными комнатами,  физкультурный и музыкальный залы, кабинеты специалистов: педагога-

психолога, учителей-логопедов, методический кабинет. 

              Помещения ДО и микроцентры групповых помещений - Приложение № 7.                                  

 

Территория ДОУ оснащена прогулочными участками, в летнее время – клумбами, цветниками и 

мини-огородом для обеспечения трудового воспитания дошкольников. 

При создании предметно-развивающей среды групп учитываются принципы соответствия 

программным требованиям, возрастным и индивидуальным особенностям детей, современности 

и эстетичности. В группах постоянно обновляется игровое оборудование, имеется достаточное 

количество материалов для занятий детей. 

 

Групповое пространство  спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать решения. 

Важно, чтобы среда не ограничивала детскую инициативу, а наоборот, предоставляла бы 

возможности для проявления и – что важно – для развития и реализации разнообразных идей. 

Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе, 

убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него 

открытия. Разумно организованная развивающая среда способствует подготовке ребенка к 

жизни в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое стремление познавать, 

открывать мир и в конечном итоге – учит учиться. 

Такая среда также способствует навыкам партнерского общения, работы в команде, дает 

практику взаимопомощи и развивает навыки социального взаимодействия. Все это позволяет 

педагогу формировать у детей поисковый, активный, самостоятельный стиль мышления и 

деятельности, предоставляя реальные шансы для личностного роста каждого ребенка. 

         В группе, ориентированной на ребенка, важнейшую роль играет тщательно 
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продуманная и безопасно организованная среда развития, которая позволяет педагогам 

осуществлять на практике цели и задачи Программы и применять личностно-ориентированные 

технологии обучения. Таким образом, в рамках Программы, центр тяжести в работе педагога 

переносится с традиционного непосредственного обучения (четкой организации и проведения 

игр и занятий), в ходе которого происходит передача детям обогащенного взрослого опыта, на 

опосредованное обучение  через организацию такой образовательной среды, которая 

предоставляет широкие возможности для эффективного накопления детьми собственного опыта 

и знаний. 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется 

главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности 

формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 

произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как 

толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, 

следовательно, определённых игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна 

обеспечивать условия для развития игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

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

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

находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 

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

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

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

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

для театра и др. 

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

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

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

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

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

 и др. 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми  –  взрослыми и 
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сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) 

общение с игрушкой,  которая  выступает  как  «партнёр» по  общению.  Это  так называемые 

«Игрушки-подружки», способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и 

животные с привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, 

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

особенности такой игрушки (куклы и животного), – незавершённость, открытость для любых 

превращений, беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны ребенка. 

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные моменты 

окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным 

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

средств; игрушечные машинки разных типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС могут быть 

представлены современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука 

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

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

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

различных образовательных областях в игровой деятельности детей. 

На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и 

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

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создают насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный 

интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда Организации должна обеспечивать условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 

разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний 

сад, огород, живой уголок и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостно 

картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, 

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

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 
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мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи 

к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их 

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

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

материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна 

обеспечивать условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения 

Организации и прилегающие территории должны быть оформлены с художественным 

вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений 

развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально- 

дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на 

развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие 

тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Для детей с ТНР, имеющими нарушения в координации движений, в Организации 

должна иметься специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными 

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

Организации должно быть достаточно места для специального оборудования.                                                                                                    

Материально-технические условия  соответствуют требованиям СанПин, правилам 

пожарной безопасности, требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей; к оснащенности помещений 

развивающей предметно-пространственной средой, к материально-техническому 

обеспечению программы. 

3.3. Условия,  созданные для каждой образовательной области 

С целью развития игровой деятельности в группах младшего дошкольного возраста активно 

задействована комфортная для дошкольников фона «на уровне детских глаз». В этой зоне 
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соразмерно росту ребенка расположены игрушки, пособия, атрибуты, спортинвентарь. Уделено 

большое внимание оформлению этой зоны, ее привлекательности на общем фоне группы. 

Необходимо отметить, что в старших возрастных группах мы используем не только зону "на 

уровне детских глаз», но и осваиваем стены и пространство групповых помещений. 

Игровая среда группы для детей среднего дошкольного возраста включает изобразительную, 

музыкальную, литературную, коммуникативную, социальные сферы и отражает мир природы, 

человека, предметов реальной жизни. При такой организации ребенок испытывает 

удовлетворение, ощущение наслаждения, радости, озарения. 

Среда для игр и занятий в старшей и подготовительной группах – это поле деятельности, образ 

жизни, передача опыта, творчество. Она достаточно разнообразна и насыщена 

«случайностями», которые требуют от ребенка поиска способов познания, что стимулирует 

исследовательскую деятельность. Характерным для этих групп является «перетекание» мини-

сред: из художественно-преобразующей в опытно-экспериментальную, из эмоционально-

рефлексивной в культурно-коммуникативную. Такой подход обеспечивает более глубокое 

понимание происходящих вокруг явлений и событий. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. 

Среда насыщена предметами и пособиями, которые дают возможность ребенку активно 

исследовать и решать задачи разного уровня сложности. В зависимости от возраста детей в 

уголках групп детского сада содержатся современные материалы, это: конструкторы, материалы 

для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования, дидактические игры, 

энциклопедия, карты географические, города и области, страны, предметы и оборудование для 

познавательно-исследовательской деятельности и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства 

Образовательная среда детского сада насыщена всеми необходимыми материалами для занятий 

с детьми разными видами деятельности: живописью, рисунками, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством (в каждой возрастной группе 

есть уголок ряженья, театры разной сложности и видов, изо-уголки и пр., предметы для ручного 

и хозяйственного труда). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для социально-

коммуникативного  развития 

Как и в других образовательных областях, социально-коммуникативное развитие личности 

осуществляется в деятельности. Детские виды деятельности осуществляются в различных, 

адекватных возрасту формах работы с детьми, особое место среди которых занимает игра, как 
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самоценная деятельность. Проанализировав классификацию игр, характеристики и предпосылки 

сюжетно-ролевой игры, нами были организованы центры сюжетно-ролевых игр, в которых 

сконцентрированы наборы предметов и аксессуаров к сюжетно-ролевым играм, рекомендуемым 

именно в старшем дошкольном возрасте. В центрах дети дошкольного возраста имеют 

возможность организовать сюжетно-ролевые игры в следующих направлениях: 

- семья 

- образование 

- здоровье 

- торговля 

- производство 

- строительство 

- развлечения, общественные места 

- путешественники 

- транспорт 

- военная тематика 

- спорт 

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приощение их к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства осуществляется не только благодаря 

организации целенаправленного развития и воспитания, но и социализации ребенка в процессе 

жизнедеятельности. 

Создание условий для физического развития 

Среда возрастных групп детского сада стимулирует физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм.в ходе подвижных игр, с том 

числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровые площадки оборудованы игровым инвентарем для развития крупной мотрики. 

Игровое пространство трансформируется в зависимости от планов воспитателей и желания 

детей. В соответствии с годовым планированием, ежемесячно проводятся спортивно-

оздоровительные мероприятия с участием детей и их родителей.  

В Организации создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья 

детей с ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и 

профилактических мероприятий. 

В Организации представлены кабинеты учителей-логопедов, включающие 

необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное 

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

логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические 
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материалы для развития дыхания и пр. 

В Организации создана полифункциональная интерактивная среда. Это 

специализированная игровая сенсорная комната для сенсомоторного развития, которая 

помогает детям с ТНР развить свои сенсорно-перцептивные способности, ощутить уют, 

комфорт, настроиться на позитивное восприятие и общение с окружающими его людьми. 

Это среда для взаимодействия ребенка совместно со взрослым или самостоятельно. В 

комнате представлены мягкая мебель, мягкие модули, шариковый бассейн, сенсорные 

(аудиовизуальные и тактильные) стимуляторы. Это оборудование позволяет в привычном 

для ребенка пространстве выполнять различные предметно-практические и игровые 

действия, максимально реализовать потребность в движениях и игре в приспособленной, 

безопасной среде.  

В Организации созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

В  групповых помещениях имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные 

компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности 

может быть обеспечено подключение групповых к сети Интернет с учетом регламентов 

безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы 

компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для 

различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Спортивное оборудование 

Детские  велотренажеры, маты напольные, стационарные батуты, гимнастические палки и 

гантели, гимнастические скамейки,  игровые обручи, мячи надувные и резиновые разного 

размера, скакалки, кубики, веревочки, кегли, палки, мешочки с песком и т.п. 

Оборудование для игр и занятий: 

Наборы для пескоаква терапии: столики-ванны для игр с песком и водой, наборы 

резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п. 
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Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного 

конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния детей) и 

т.п. 

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, 

теневых и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с 

пластилином и глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п. 

Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, головоломок; игры, 

направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, а 

также – на развитие представлений об окружающем мире, на формирование практических и 

социальных навыков и умений. 

Игровая среда 

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

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

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора 

инструментов, набора пожарника и полицейского и т.д. 

Качалки, горки, такие, как: качалка-улитка, качалка-рыба, горки пластмассовые 

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

палатки и т.п. 

Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, плюшевые и выполненные из различных 

материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные (машинки, куклы, мячи, кубики, 

пирамидки).  

Содержание РППС - Приложение № 8 

 

3.4. Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования; 

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие  и  

средние зеркала по количеству детей; 

Зонды логопедические: массажные и для постановки звуков; а также 

вспомогательные средства для исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски- 

пустышки, пластинки для миогимнастики и т.д.); обязательно: средства для санитарной 

обработки инструментов: емкость средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски 

(вата), ватные палочки, салфетки, марля, марганцовка и т.п. 

дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры 

слов; 
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- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, 

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

действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 

антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 

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

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

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д.  

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления 

пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 

зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 

бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, 

модули, лабиринты, игры Фребеля, эвристические кубики и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, 

игры Монтессори, конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со 

смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради, прописи и 

т.п., а также логопедическая документация: индивидуальные речевые карты, тетради для 

индивидуальных логопедических занятий, планирование индивидуальной и погрупповой 

работы по периодам обучения, тетрадь для вечерних занятий воспитателя по заданию 

логопеда, отчет логопеда о проделанной работе (в конце учебного года), график и тематика 

проведения родительских собраний. 

- речевая аппаратура с биологической обратной связью. 

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан 

, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и 
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высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), 

сюжетные картинки, погремушки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок 

по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для 

сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, 

настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии 

сюжетных картинок (2345), альбом с заданиями на определение уровня логического 

мышления (Миша ходит в детский сад, а Оля учится в школе Кто из них старше? Саша 

догоняет Свету. Кто бежит первым? Слава толкнул Митю. Кто из них драчун?) 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования 

авыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 

Азбука, разрезная азбука, букварь. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов 

букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, 

пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы  

с детьми с ТНР.     

3.5. Кадровые условия реализации Программы 
 

При работе в группах для детей с ТНР в Организации должны быть дополнительно 

предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для 

работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей с ТНР, из расчета не 

менее одной должности на группу детей. 

При организации инклюзивного образования: 

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной 

ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории 

таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти 

субъектов Российской Федерации. 

В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать условия 



158  

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. Их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные 

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

особенности реализуемой основной образовательной программы. 

Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программам 

дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и 

программ инклюзивного образования дошкольников. Организация должна осуществлять 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы.  

Требования к квалификации учителя-логопеда. Высшее профессиональное 

образование в области дефектологии без предъявления требований к стажу работы. В 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 г. № 209 

«О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» устанавливаются следующие квалификационные категории: 

Первая квалификационная категория может быть установлена педагогическим 

работникам, которые: 

владеют современными образовательными технологиями и методиками и эффективно 

применяют их в практической профессиональной деятельности; 

вносят личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания; 

имеют стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками 

образовательных программ и показатели динамики их достижений выше средних в субъекте 

Российской Федерации. 

Высшая квалификационная категория может быть установлена педагогическим 

работникам, которые: 

имеют установленную первую квалификационную категорию; 

владеют современными образовательными технологиями и методиками и эффективно 

применяют их в практической профессиональной деятельности; 

имеют стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками 

образовательных программ и показатели динамики их достижений выше средних в субъекте 

Российской Федерации, в том числе с учетом результатов участия обучающихся и 

воспитанников во всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

вносят личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания, инновационной деятельности, в 

освоение новых образовательных технологий и активно распространяют собственный опыт в 
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области повышения качества образования и воспитания. 

По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

а) уровень квалификации (указывается должность) соответствует требованиям, 

предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории; 

б) уровень квалификации (указывается должность) не соответствует требованиям, 

предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории. 

При принятии решения аттестационной комиссии о несоответствии уровня 

квалификации педагогического работника требованиям, предъявляемым к высшей 

валификационной категории, за ним сохраняется первая квалификационная категория до 

завершения срока ее действия. 

Квалификационные категории сохраняются при переходе педагогического работника 

в другое образовательное учреждение, в том числе расположенное в другом субъекте 

Российской Федерации, в течение срока ее действия. 

Требования к квалификации педагога-воспитателя: Среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование с обязательным повышением квалификации в 

области оказания помощи детям с тяжелыми нарушениями речи в объеме не менее 144  

часов. 

 

 3.6. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 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 основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 
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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. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, должна 

создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

• пожарной безопасности и электробезопасности; 

• охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация должна учитывать особенности их физического и 
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психофизиологического развития. 

Организация должна 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 Программы (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. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 

особенностей реализации адаптированной основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 

связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 Галине Вл. 
 3.7. Финансовые условия реализации Программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 

соответствующих предъявляемых к ним требованиям. В свою очередь финансирование 

реализации образовательной программы дошкольного образования не является самоцелью, а 

обуславливается именно необходимостью финансирования условий, создаваемых при 

реализации программы организацией. Именно обеспечение условий, кадровых, предметно- 

пространственной среды, иных, требуют от организации направленных усилий, связанных с 

формированием финансовых потоков. Построение  экономики организации должно 

осуществляться с учетом решения задачи обеспечения всех необходимых условий, в этом 
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ключе сама экономика должна решать задачи содействия реализации образовательной 

программы. На уровнях же учредителя организации, субъекта 

Российской Федерации, определяемые финансовые условия реализации образовательных 

программ должны в обязательном порядке учитывать, что доводимые до организаций 

средства доводятся, прежде всего, с целью содействия организациям в реализации 

образовательной программы в соответствии со всеми требованиями к условиям 

федерального государственного образовательного стандарта. Таким образом, главным 

принципом формирования финансовых условий реализации программы является принцип их 

содействия конечному обучению воспитанника в условиях, необходимых для обеспечения 

такого обучения. Экономика дошкольного образования в этой связи должна рассматриваться 

как экономика содействия. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, осуществляется в соответствии с потребностями Организации 

на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение конституционного права на 

бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, 

режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями 

реализации Программы. При  определении потребностей в финансовом обеспечении 

учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются гарантии по 

среднему уровню заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№5972. 

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для осуществления 

Организацией: 

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников дополнительной привлекаемых для реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

количестве, необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной 

категории детей. 

 расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для 

организации реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, 

аудио- и видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, 
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спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно- 

пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 

приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств  обучения 

и подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет; 

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

 иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе 

необходимых для организации деятельности Организации по реализации программы 

(включая приобретение услуг, в том числе коммунальных) 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных и муниципальных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

При осуществлении финансового обеспечения реализации Программы в 

негосударственных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение 

затрат используются нормативы финансирования дошкольного образования, определяемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, которые не включают 

расходы на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, коммунальные 

расходы. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и 

муниципальных организациях осуществляется с учётом распределения полномочий по 

обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования между отдельными уровнями власти. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном и/или автономном 

образовательном учреждении осуществляется исходя из нормативных затрат на основе 

государственного (муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта по каждому виду и 

направленности образовательных программ с учётом форм обучения в соответствии с 

ведомственным перечнем услуг. 
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В случае реализации Программы в казённом образовательном учреждении учредитель 

обеспечивает финансирование его деятельности на основе распределения бюджетных 

ассигнований по смете с учётом объёмов доходов от приносящей доход деятельности. 

При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на 

оказание муниципальных услуг по реализации Программы, составлении бюджетной сметы 

казённого учреждения, а также для определения объёма субсидий на выполнение 

государственных (муниципальных) заданий бюджетным и /или автономным учреждением 

должны учитываться нормативы финансирования, определяемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с которыми местным бюджетам 

предоставляются субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы должно обеспечивать соответствие 

показателей объёмов и качества предоставляемых образовательными учреждениями данных 

услуг размерам средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, направляемых на эти цели. 

Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) 

задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации 

Программы, должны учитывать требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, а 

также особенности реализации Программы в отношении детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

В соответствии с дополнительными расходными обязательствами органов местного 

самоуправления и субъектов Российской Федерации финансовое обеспечение Программы 

может включать расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и обеспечением сетевой реализации Программы. 

Финансовое обеспечение организации реализации Программы в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в части расходов на приобретение 

коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителей 

указанных организаций. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчёте нормативных затрат на 

оказание услуг по реализации Программы должны учитываться потребности в рабочем 

времени педагогических работников организаций на выполнение всех видов работ в рамках 

реализации Программы, а также расходы на создание соответствующей предметно- 

пространственной среды, в том числе расходы на приобретение средств обучения, учебных 

пособий. При реализации Программы примерные нормативные затраты определяются 
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отдельно для различных возрастов детей, типов населенных пунктов, направленностей и 

режимов групп, в которых реализуется Программа. 

В отличии от расчета нормативных затрат на оказание государственной 

(муниципальной) услуги по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, при определении нормативных затрат на реализацию 

адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования необходимо учитывать следующие потребности в 

дополнительном финансовом обеспечении при ее реализации: 

 необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки на 

воспитателей компенсирующих групп для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также 

групп комбинированной направленности (общеразвивающих групп с включением детей с 

тяжелыми нарушениями речи), в связи с тем, что приказом Минобрнауки России от 

22.12.2014 №1601 воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, 

присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями 

здоровья, установлена норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной 

платы в размере 25 часов. 

 необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для 

сопровождения детей с тяжелыми и фонетико-фонематическими нарушениями речи в 

количестве одного дефектолога (учителя-логопеда) на группу компенсирующей 

направленности (из расчета на сопровождения детей с ограниченными возможностями в 

группе комбинированной направленности), одного специального психолога на группу. 

 необходимость уменьшения числа детей в компенсирующих группах: 

для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте до 3-х лет – до 6 человек; 

для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – до 10 человек; 

для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет 

– до 12 человек; 

 необходимость уменьшения числа детей в группах комбинированной 

направленности: 

для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте до 3-х лет – до 10 человек, в том 

числе не более 3-х детей с тяжелыми нарушениями речи; 

для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – до 18 человек, в 

том числе не более 4-х детей с тяжелыми нарушениями речи;  

для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет 

– до 24 человек, в том числе не более 10-ти детей с фонематическими нарушениями речи; 

 необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых 

нуждаются дети с тяжелыми нарушениями речи при освоения образовательной программы. 
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Дополнительно, в случае если установлены надбавок к оплате труда для 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, 

присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями 

здоровья, возникает потребность в увеличении средней заработной платы для указанных 

педагогических работников. 

В соответствии с общими требования к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной 

политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) 

учреждением, утвержденными Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. 

№1040, при расчете нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 

услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида и лицам со 

специальными потребностями применяются повышающие коэффициенты, учитывающие 

специфику организации предоставления государственных (муниципальных) услуги 

указанной категории потребителей. Таким образом, расчет нормативных затрат на 

реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи должен осуществляться посредством применения 

повышающих коэффициентов к нормативным затратам на оказание услуг по реализации 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

Рекомендуется осуществлять расчет нормативных затрат на оказание услуги по 

реализации Программы (𝑁) по формуле: 

𝑁 = 𝑁пед × 𝑘пед + (𝑁увп + 𝑁пр + 𝑁от + 𝑁ком + 𝑁зд) × 𝑘пр + 𝑁с × 𝑘с + 𝑁пк × 𝑘пед 

где 

𝑁пед – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате  

труда педагогических работников, рассчитанные на одну услугу по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и 

режима их пребывания в группе 

𝑘пед – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на оказание услуг 

по реализации адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, учитывающий особенности изменения потребностей в привлечении 

педагогических работников для реализации Программы. Рекомендуемые значения 

коэффициента, рассчитанные по отношению к средним особенностям наполняемости 

общеразвивающих групп, их укомплектования педагогическими работниками представлены 
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ниже: 

Таблица 1. - Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ, 

реализуемых в группах компенсирующей и комбинированной направленностей (для детей с 

тяжелыми нарушениями речи) 

 
возраст детей 

режим 

пребывания, 

часов в день 

компенсирующие 

группы 

комбинированные 

группы 

  

о
т 

2
-х

 м
ес

я
ц

ев
 д

о
 1

 г
о
д
а 

3 20,8 26,88 

4 16,8 20,88 

5 14,4 17,28 

8 9,83 10,59 

9 8,5 8,96 

10 8,2 8,46 

10,5 8,06 8,24 

11 7,94 8,04 

12 6,94 6,9 

13 7,24 7,08 

14 7,54 7,26 

  

о
т 

1
 г

о
д
а 

д
о
 3

-х
 л

ет
 

3 14,75 17,85 

4 13,33 15,62 

5 12,3 13,98 

8 10,36 10,94 

9 9,15 9,46 

10 8,88 9 

10,5 8,76 8,8 

11 8,65 8,61 

12 7,66 7,5 

13 7,98 7,69 
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 14 8,3 7,88 

  

о
т 

3
-х

 л
ет

 д
о
 5

-т
и

 л
ет

 

3 4,62 6,2 

4 4,24 5,48 

5 3,95 4,94 

8 7,04 8,08 

9 6,26 7,01 

10 6,1 6,67 

10,5 6,02 6,52 

11 5,95 6,37 

12 5,3 5,56 

13 5,52 5,68 

14 5,74 5,8 

  

о
т 

5
-т

и
 л

ет
 и

 с
та

р
ш

е 

3 6,9 9,19 

4 6,36 8,17 

5 5,94 7,39 

8 7,07 8,07 

9 6,31 7,03 

10 6,14 6,69 

10,5 6,07 6,54 

11 6 6,4 

12 5,36 5,6 

13 5,58 5,72 

14 5,8 5,84 

 

Таблица 2. - Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ, 

реализуемых в группах компенсирующей и комбинированной направленностей (для детей с 

фонетико-фонематическими нарушениями речи) 

 
возраст детей 

режим 

пребывания, 

часов в день 

компенсирующие 

группы 

комбинированные 

группы 

  о
т 

3
-х

 л
ет

 д
о
 5

- 

ти
 л

ет
 

3 3,85 3,45 

4 3,53 3,08 

5 3,29 2,79 

8 5,87 4,68 
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 9 5,22 4,09 

10 5,08 3,91 

10,5 5,02 3,84 

11 4,96 3,76 

12 4,42 3,3 

13 4,6 3,39 

14 4,78 3,49 

  

о
т 

5
-т

и
 л

ет
 и

 с
та

р
ш

е 

3 5,75 5,12 

4 5,3 4,59 

5 4,95 4,19 

8 5,89 4,68 

9 5,26 4,1 

10 5,12 3,93 

10,5 5,06 3,86 

11 5 3,79 

12 4,46 3,33 

13 4,65 3,42 

14 4,83 3,51 

 

В случае установления повышающих надбавок к оплате труда для педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, присмотр и уход за 

обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, рекомендуется 

соответственно увеличить значение повышающего коэффициента для расчета нормативных 

затрат на оказание услуг по реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, учитывающий особенности изменения потребностей в 

привлечении педагогических работников для реализации Программы. 

𝑁увп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате  

труда учебно-вспомогательных работников, рассчитанные на одну услугу по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста 

детей и режима их пребывания в группе. 

𝑁пр – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

административно-управленческих и обслуживающих работников, участвующих в 

реализации Программы, рассчитанный на одну услугу по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и 
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режима их пребывания в группе. 

Nот 

 
- нормативные затраты на оплату   труда работников, обеспечивающих 

содержание зданий и особо ценного имущества, организацию предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам и создающих условия для осуществления присмотра и 

ухода, определенные учредителем Организации в расчете на одну услугу по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста 

детей и режима их пребывания в группе. 

Nком 
 

- нормативные затраты на приобретение коммунальных услуг рассчитанные на 

одну услугу по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в группе. 

Nзд 
 

- нормативные затраты на приобретение расходных материалов, потребляемых в 

процессе организации реализации Программы, на содержание зданий и строений 

Организации, рассчитанные на одну услугу по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в 

группе. 

𝑘пр – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на оказание услуг 

по реализации адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, учитывающий особенности изменения условий комплектования групп. 

Рекомендуемые значения коэффициента составляют: 

Таблица 3. - Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ, 

реализуемых в группах компенсирующей и комбинированной направленностей (для детей с 

тяжелыми нарушениями речи) 

 

возраст детей 

 

компенсирующие 

группы 

 

комбинированные 

группы 

от 2-х месяцев до 1 года 3,33 2 

от 1 года до 3-х лет 3,83 2,3 

от 3-х лет до 5-ти лет 1,3 0,72 

от 5-ти лет и старше 2,75 1,53 

 
Таблица 4. - Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ, 

реализуемых в группах компенсирующей и комбинированной направленностей (для детей с 
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фонетико-фонематическими нарушениями речи) 
 

 

возраст детей 

 

компенсирующие 

группы 

 

комбинированные 

группы 

от 3-х лет до 5-ти лет 1,08 0,54 

от 5-ти лет и старше 2,29 1,15 

 
𝑁с – нормативные затраты на средства обучения и воспитания, используемые при 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

определенные в расчете на одну услугу. 

𝑘пр – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на средства 

обучения и воспитания для услуги по реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, учитывающий особенности 

изменения условий комплектования групп. Рекомендуемое значение коэффициента 

составляет: 

для детей с тяжелыми нарушениями речи – от 1,78 до 2,20; 

для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи – от 1,39 до 1,71 

𝑁пк – нормативные затраты на обеспечение дополнительного профессионального 

образования педагогических работников, рассчитанные на одну услугу по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста 

детей и режима их пребывания в группе. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне Организации 

осуществляется в пределах объёмов средств на текущий финансовый год и используется для 

осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты 

труда всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств 

обучения, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических 

работников и организации функционирования Организации. 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в 

локальных правовых актах Организации и (или) в коллективных договорах. В локальных 

правовых актах о стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления Организации. 
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Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к 

условиям реализации Программы. 

 
 3.8. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, календарных 

учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и 

привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов 

Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности Организации должно быть направлено на совершенствование ее деятельности 

и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы Организации. 

 3.8. Режим дня и распорядок  

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение режима 

и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы Организации, 

потребностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых 

авторских вариативных образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного 

образования дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также 

санитарно-эпидемиологических требований. 

Необходимость начала систематических логопедических занятий с детьми 3-хлетнего 

возраста диктуется возможностью компенсации дефекта в наиболее ранний период развития 

ребёнка.  

Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей данной категории, режим 

дня и занятий в этой группе составлены таким образом, чтобы, с одной стороны, 

максимально эффективно осуществлять коррекционно-воспитательное воздействие, а, с 
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другой – создавать наиболее оптимальные условия для сохранения и развития здоровья 

детей. 

Первоначальные логопедические занятия проводятся индивидуально или небольшими 

подгруппами. Это объясняется тем, что дети с первым уровнем речевого развития не в 

полном объёме владеют пониманием речи, они усваивают инструкции, обращённые только 

лично к ним, у них снижены работоспособность, объём внимания и памяти. Поэтому первые 

занятия проводятся лишь в форме игры с привлечением любимых кукольных персонажей. 

            

Логопедические занятия, проводимые в средней группе для детей с ОНР (II уровень), 

подразделяются на подгрупповые и индивидуальные. Учитывая речевой и неврологический 

статус этих детей, логопедические и некоторые педагогические занятия нецелесообразно 

проводить со всей группой, поскольку в таком случае степень усвоения учебного материала 

будет недостаточной. В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 

психологических и характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах 

варьируется по усмотрению логопеда (от 2-3 до 5-6 человек). В начале учебного года 

количество человек в подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения. Выделяются 

следующие виды подгрупповых логопедических занятий: 

1. по формированию лексико-грамматических средств языка: 

- развитию словаря; 

- развитию грамматически правильно речи; 

2. по формированию связной речи; 

3. фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие 

фонематического слуха и слоговой структуры). 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с сеткой занятий, 

индивидуальные – каждый день, в соответствии с режимом дня в данной возрастной группе 

дошкольного учреждения. 

  

Логопедическая работа с детьми, имеющими ОНР (III уровень), осуществляется путем 

использования поэтапной системы формирования речи в условиях специального детского 

сада или отдельных профильных групп для детей с нарушениями речи. 

В основе системного комплексного воздействия при общем недоразвитии речи 

лежат следующие принципы: 

- учета закономерностей развития детской речи в условиях онтогенеза. При этом 

предполагается анализ объективных и субъективных условий формирования речевой 

функции ребенка, выявление ведущего речевого дефекта и обусловленных им недостатков 

психического развития; 
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- раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных 

нарушений; 

- взаимосвязанного формирования фонетико-фонематических и лексико- 

грамматических компонентов языковой системы; 

- дифференцированного подхода к содержанию, направлениям и приемам 

логопедической работы с детьми, имеющими различную структуру речевого нарушения; 

- связи речи с другими сторонами психического развития, определяющей 

взаимозависимость в формировании речевых и психических процессов в ходе общего 

коррекционного воздействия; 

Система обучения и воспитания дошкольников с недоразвитием речи III уровня 

рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы 

соответственно возрасту детей), каждый из которых разбит на три условных периода. В 

течение этого времени у детей формируется самостоятельная связная, грамматически 

правильно оформленная речь, количественные и качественные параметры лексического 

строя языка, соответствующие возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической 

системы родного языка, а также элементов грамоты, что способствует развитию готовности 

этих детей к обучению в школе. 

Основными целями коррекционного обучения являются: 

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

- формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

овладение слоговой структурой , развитие фонематического слуха и восприятия); 

- подготовка к обучению грамоте и овладение ее элементами; 

- развитие навыков связной речи. 

Реализация обозначенных целей коррекционного воздействия осуществляется и в 

старшей и в подготовительного к школе специализированных (логопедических) группах. 

Задачи, содержание, методы и приемы работы с этими детьми носят дифференцированный 

характер в связи с различием как возрастных возможностей, так и своеобразием речевых и 

когнитивных потенций дошкольников с недоразвитием речи III уровня. 

Организация коррекционно-воспитательной работы в старшей группе (первый 

год обучения) 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и 

других специалистов. Режим дня и сетка занятий логопеда и воспитателя строится с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также решаемых в процессе 

обучения и воспитания общедидактических и коррекционных задач. 
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Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут полноценно 

овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность 

обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и своеобразием 

процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на 

занятиях. В связи с этим целесообразным и оправданным является проведение 

логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий по подгруппам. Как  

правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и 

неречевых возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических 

занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию произношения*. 

Количество этих занятий меняется в зависимости от периода обучения. Так, на 

протяжении первого периода обучения проводятся фронтальные (по подгруппам) 

логопедические занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и связной 

речи ( 2 раза в неделю). Во втором периоде обучения проводятся занятия по развитию 

лексико-грамматических средств языка и связной речи (3 раза в неделю) и фонетические (1 

раз в неделю). В третьем периоде обучения акцент переносится на развитие 

самостоятельной связной речи, активизируется работа не только по закреплению 

поставленных звуков, но и по овладению детьми звуковым анализом и синтезом. В связи с 

этим фронтальные занятия проводятся 6 раз в неделю: по формированию лексико- 

грамматических средств языка связной речи (4 раза в неделю), по формированию 

правильного звукопроизношения (2 раза в неделю). 

* На протяжении первого периода обучения работа по коррекции 

звукопроизносительной стороны речи проводится только на индивидуальных занятиях 

 
Фронтальные групповые занятия проводятся логопедом в утренние часы: с первой 

подгруппой с 9.00 до 9.25, со второй подгруппой – с 9.35 до 10.00. В это время воспитатель 

может проводить занятия с параллельной подгруппой по следующим видам учебной 

деятельности: математике, лепке, аппликации, рисованию, конструированию, развитию речи 

и т.п. В зависимости от условий функционирования ДО и требований Программы 

воспитания и обучения в детском саду определяются те виды деятельности, которые 

необходимо осуществлять целой группой. Эти виды учебных занятий проводятся 

воспитателем в соответствии с сеткой занятий. 

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 
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отдельными детьми по заданию логопеда. Это может быть выполнение с детьми различных 

упражнений, направленных на закрепление или дифференциацию уже поставленных звуков,  

по развитию внимания и памяти, фонематического слуха и восприятия, по закреплению 

навыков произношения слов разной слоговой структуры и т.п. 

Целью работы в подготовительной (выпускной) группе является комплексная 

подготовка детей к обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на 

решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием 

фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также 

подготовкой детей к овладению грамотой. При этом логопеду необходимо обладать 

четкими представлениями о: 

- сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для дальнейшего 

совершенствования его речевого развития; 

- степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка; 

- особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для 

полноценного преодоления недоразвития речи. 

В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей: 

- способности к сосредоточению; 

- умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия; 

- умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и 

совместных усилий; 

- умения реализации   замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата; 

- возможности использования помощи партнера по работе. 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия 

ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знаний и 

умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков в 

актах речевой коммуникации. 

Гибкий режим дня - Приложение №  9. 

Годовой календарный график -  Приложение №  10. 

 

 

 

 

 



177  

 

4. Методическое обеспечение. 

 

Методическое обеспечение учителя – логопеда. 

1. Нищева Н.В.  Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. 

ФГОС. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

2. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с 

ОНР. – СПб:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

3. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной группе 

для детей с ОНР. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

4. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР.  – 

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

5. Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

6. Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендация для родителей дошкольников с ОНР – 

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

7. Нищева Н.В. Тексты и  картинки для автоматизации звуков (2 части) – СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2011 

8. Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке 

(старшая и подготовительная группа) – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

9. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5 – 7 лет. – СПб: КАРО, 

2010 

10. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. – 

СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010 

11. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и 

родителей. – СПб: Литера, 2012; и др. пособия автора 

12. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР (альбомы и конспекты). – М.: 

ГНОМ, 2013 

13. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР (альбомы и конспекты). – М.: 

ГНОМ, 2013 

14. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов 

у детей. – СПб: ДЕТСВО-ПРЕСС, 2001 
15. Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. – М.: Книголюб, 2007 

16. Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь. – СПб: КАРО, 2007 

17. Османова Г.А., Позднякова  Л.А. Игры и упражнения для развития общих речевых навыков. – 

СПб: КАРО, 2010 

18. Теремкова Н.Э. Я учусь пересказывать. ФГОС. – СПб: ДЕТСВО-ПРЕСС, 2015 
19. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. – М.: ГНОМ и Д, 

2007 

20. Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных способностей дошкольников  

21. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 2003 

22. Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста. Формирование навыков 

пересказа. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

23. Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова. Дети с ОНР. Воспитание и обучение. М., Гном-пресс, 1999г. 

24. Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. Программа обучения и воспитания детей с ФФН (старшая и 

подготовительная группы). М., 1993г. 
25. С.Н. Шаховская, Е.Д. Худенко. Планы занятий логопедов в детском саду     для детей с 

нарушениями речи. Часть 1, 2, 3. М., 1992г. 

26. Л.В.Лопатина, Н.В.Серебрякова. Логопедическая работа в группах дошкольников  со стёртой 

формой дизартрии. С-Пб., Образование,1994г. 
27. Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи.  М, Просвещение, 2009. 
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28. Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ. сост: Ю.А. Афонькина, Н.А.Кочугова. Волгоград. 

Учитель, 2014. 

29. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях ДОУ. 
Сборник методических рекомендаций. С-Пб., Детство – пресс, 2000г. 

30. Педагогическая диагностика и коррекция речи. п /р М.А. Поваляевой. 

31. Т. Фотекова, Т.Н. Ахутина. Нейропсихологическая диагностика речевой патологии у детей.  

32. А.В. Семенович. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. 
Москва, 2002. 

33. О.Е.Грибова, Т.П.Бессонова. Дидактический материал по обследованию речи детей. Альбом 

1, 2, 3, 4,5. 
34. Б.Иншакова. Альбом для логопеда. М., Владос, 1998г. 

35. Л.П.Успенская, М.Б.Успенский. Учитесь говорить правильно. М., Просвещение, 1993г. 

36. В.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления произношения звуков : Л – Ль, Р – Рь, 

С – З – Ц, Сь – Зь Ш – Ж, Ч – Щ. М., Гном – пресс, 1998г. 
37. В.В.Коноваленко. Логопедическая раскраска для закрепления произношения шипящих, 

свистящих, сонорных звуков. М., Гном – пресс, 1997. 

38. О.И.Крупенчук. Стихи для развития речи. С – Пб., Издательский дом Литера, 2003г. 
39. Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у детей. Н.И 

40. Настольные логопедические игры – занятия для детей 5 – 7 лет. Н.Е.Ильякова. Звуки, я вас 

различаю : Ч –Щ, Ш – Ж, Л – Р, С – З – Ц. 
41. Рабочие тетради: Баскакиной И.В. Свистелочка, Шипелочка, Цоколочка, Приключения Р, 

Приключения Л, Приключения Ч-Щ,  

42. Комаровой Л.А. Автоматизация С, З, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ,Л, Р в игровых упражнениях. 

43. Компактные диски: «Логопедические игры», «Веселая логоритмика» Е.С.Железновых. 
Логопедическое экспресс-обследование. 

44. Л.Г.Парамонова. Стихи для развития речи. СПб, Дельта, 1998г. 

45. Р.И.Лалаева. Коррекция ОНР у дошкольников. С-Пб., Союз, 1999г. 
46. С.Н.Сазонова. Развитие речи дошкольников с ОНР. М., 2003г. 

47. Е.А. Брежнева, Н.В. Брежнев. Хочу все знать: часть 1, 2. Владос, 2006г. 

48. В.Волина. Учимся, играя. М., Новая школа, 1994г. 
49. Л.Е.Журова. Обучение дошкольников грамоте. М., Школьная пресса, 2001г. 

50. Г.А.Каше. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М., Просвещение, 1985г. 

51. Т.Б.Филичева. Формирование звукопроизношения у дошкольников. М., 1993г. 

52. В.В .Коноваленко. Пишем и читаем: часть 1, 2, 3, 4. Москва, Гном и Д, 2009г. 
53. Т.А.Ткаченко. Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа. С–Пб., 

Детство – Пресс, 1998г. 

54. А.И.Максаков. Учите, играя. М., Просвещение, 1983г. 
55. И.В.Лопухина. Логопедия 550. М., Аквариум, 1995г.  

56. Г.А.Тумакова. Ознакомление со звучащим словом. М., Просвещение, 1991г. 

57. Т.А.Ткаченко. Логопедическая тетрадь: формирование и развитие связной речи. С - Пб., 

Детство – Пресс, 1998г. 
58. В.П.Глухов. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с ОНР. М., Аркти, 

2002г. 

59. В.К.Воробьёва. Система развития связной речи (опыт работы). 
60. Преодоление ОНР у дошкольников. п/р Т.В. Волосовец. М., 2002г. 

61. В.Цвынтарный. Играем пальчиками и развиваем речь. С – Пб, Лань, 1997г 

62. И.Лопухина. Логопедия: речь – ритм – движение. С- Пб., Дельта, 1997г. 
63. О.И. Крупенчук. Пальчиковые игры. СПб, ИД Литера, 2005г. 

64. О.И. Крупенчук. Готовим руку к письму: контур, линия, цвет. СПб. 2005г. 

65. О.И. Крупенчук. Тренируем пальчики – развиваем речь: подготовительная группа детского 

сада. С-Пб, ИД Литера, 2009г. 
 

Методическое обеспечение педагога - психолога: 

1. Арцишевская И.Л. «Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду». 

2. Безруких М.М., Морозова Л.В. Методика оценки уровня зрительного восприятия детей 5-7,5 лет: 

Руководство по тестированию и обработке результатов.- М.: Новая школа, 1996. 
3. Битянова М.Р.    Организация психологической работы в школе. М. Совершенство, 1997. 
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4. Бабич И.О. Профилактика синдрома профессионального выгорания педагогов. - Волгоград: Учитель, 

2009. 

5. Воспитание малыша в семье от рождения до трех лет: Советы психолога / Е. О. Смирнова, 
Н. Н. Авдеева, Л. Н. Галигузова, А. О. Дробинская, Т. В. Ермолова, С. Ю. Мещерякова. — М.: 

АРКТИ, 2004. — 160 с. (Развитие и воспитание). 

6. Готовность детей к школе: Диагностика психического развития и коррекция его неблагоприятных 
вариантов  (Авторы: Е.А. Бугрименко, А.Л. Венгер ) М., 1992 

7. Гуткина Н.И. Психологическая готовность ребенка к школе.- М.: НПО «Образование».1996. 

8. Иванова Н.Ф. «Преодоление тревожности  и страхов» 

9. Игнатова С.В.  «Учимся договариваться» 

10. Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми. М., «Книголюб», 2011 
11. Крюкова С.В. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь М., «Генезис», 2010. 

12. Кислинская Т. А. Гениальность на кончиках пальцев: Развивающие игры- потешки для детей от 1 

года до 4 лет. - М.: Генезис, 2009 (В помощь дошкольному психологу) 
13. Кислинская Т.А. Игры-сказки для ладошек из Тридесятого царства - Солнечного государства. 

Развивающие игры для детей от 3 до 7 лет. - М.: Генезис, 2009 (В помощь дошкольному психологу) 

14. Котова Е. В. В мире друзей: Программа эмоционально-личностного развития детей. - М.: ТЦ Сфера, 
2007. (Программа развития) 

15. Куражева Н. Ю., Тузаева А. С., Козлова И. А. 70 развивающих заданий для дошкольников 3-4 лет. - 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011 

16. Лютова Е. К., Монина Г. Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми.СПб.: Речь; М.: Сфера, 
2011 

17. Марцинковская Т. «Диагностика готовности  ребенка к школе»., ж-л «Обруч» №6,1995. 

18. Панфилова М.А. «Игротерапия общения» М,2005. 

19. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, опросники) / авт.-сост. Е.В. 
Доценко. - Изд. 2-е. - Волгогорад: Учитель, 2011 Психологическая безопасность ребенка раннего 

возраста. Современные технологии. Программа адаптации. Диагностические методики Игровой 

материал / авт.-сост. Ю. А. Афонькина. - Волгоград: Учитель, 2013 Чех Е. В. Мне страшно. Расскажи 
мне сказку. - СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. 

20. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению 

М., «Книголюб», 2011. 

21. Семенака С.И. Социальная адаптация ребенка в обществе. – М, 2016. 
22. Семенака С.И.Учим детей доброжелательному поведению. – М, 2014.    

23. Смирнова Е.О., Холмогорова В.М.. Сюжетно – ролевые  игры, игры с правилами. 

24.  «Родители и дети: Психология взаимоотношений»                                                                                                                

/Под ред. Е.А. Савиной, Е. О. Смирновой – М. : «Когито -  Центр» 2003г. – 230     ВЛАДОС. 1995. 

25. Практикум по детской психологии: Пособие для студентов педагогических институтов, учащихся 

пед.училищ и колледжей, воспитателей ДОУ./ Под ред. Г.А. Урунтаевой,- М.: Просвещение: 

ВЛАДОС, 1995. 

26. Панфилова М.А. «Игротерапия общения» М.; 2005. 
27. Развитие мотивов учения у детей 6-7 лет. Особенности психического развития детей 6-7 летнего 

возраста. Под ред. Д.Б. Эльконина,  А.Л. Венгера - М.: 1988. 

28. Руководство практического психолога. Готовность к школе: развивающие программы   (под ред. 

И.В.Дубровиной ).- 2-е изд.- М., «Академия».1995. 
29. Семаго Н.Я., Семаго  М.М. Проблемные дети: Основы диагностической и коррекционной работы 

психолога.- М.: АРКТИ . 2000 

30. Юдина Е.Г., Степанова Т.Б., Денисова Е.Н. Педагогическая диагностика в детском саду. М. 2003. 
31. Ясюкова Л.А. Оптимизация обучения и развития детей  с ММД. Диагностика и компенсация ММД., 

Методическое руководство СПб ГП  «ИМАТОН» 1997 

32. Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет / сост. Н. Д. Денисова. - 
Волгоград: Учитель, 2012. 

33. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 

лет: Пособие для практических работников детских садов / 

34. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, опросники) / авт.-сост. Е.В. 
Доценко. - Изд. 2-е. - Волгогорад: Учитель, 2011  
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35. Психологическая безопасность ребенка раннего возраста. Современные технологии. Программа 

адаптации. Диагностические методики Игровой материал / авт.-сост. Ю. А. Афонькина. - Волгоград: 

Учитель, 2013 Чех Е. В. Мне страшно. Расскажи мне сказку. - СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. 

36. «Родители и дети: Психология взаимоотношений»                                                                                                                

/Под ред. Е.А. Савиной, Е. О. Смирновой – М. : «Когито -  Центр» 2003г. – 230. 

37. «Родители и дети: Психология взаимоотношений»                                                                                                                

/Под ред. Е.А. Савиной, Е. О. Смирновой – М. : «Когито -  Центр» 2006г. – 230. 

38. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия. М., «Книголюб», 201 

 
5 . Перечень нормативно- правовых документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс]  

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726- 

р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
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России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 

2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 

№ 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 
6. Перечень литературных источников 

1. Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Речевые игры. — М.: Карапуз, 2003. 

2. Бабина Г. В., Сафонкина Н. Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для 

обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения 

игр) — М., 2005. 
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3. Баряева Л. Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015. 

4. Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011. 

5. Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция 

дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

6. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — СПб.: 

КАРО, 2010. 

7. Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

8. Глухов В. П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

9. недоразвитием речи. — М., 2002. 

10. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

11. Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — 

М.: ДРОФА, 2008. 

12. Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Логопедия. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников. — М., 1998. 

13. Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической 
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и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

42. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском 

саду. — СПб.: КАРО, 2006. 
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Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 

Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 1994. 
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