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I Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная  программа -  это нормативно-управленческий документ 

дошкольного учреждения, характеризующий специфику содержания образования, особенности 

организации воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых образовательных и 

коррекционных услуг на логопункте и в группах комбинированной направленности для детей с ТНР 

Программа коррекционно-развивающей работы для детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) с 

тяжелыми речевыми нарушениями составлена в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для 

обучения и воспитания детей 4-7 лет с общим недоразвитием речи и фонетико-фонематическим 

нарушением. 

Основной базой рабочей программы являются: 

 -  Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад № 237» на основе ФГОС ДО; 

 - Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы; 

 - Программа Т.В. Филичевой и Г.В. Чиркиной «Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением речи». 

- Программа Н.А. Нищевой «Коррекционно-развивающая работа в логопедической группе  детского 

сада для детей с общим недоразвитием речи». 

 

1.1.1. Цели и задачи  Программы для детей с тяжелыми речевыми нарушениями 

 Цель программы - построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе для детей с ТНР  в возрасте с 4 до 7 лет, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников. 

Коррекционная помощь детям с ОВЗ 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, 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.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения  и деятельности с  учетом их  возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение задач: 

Основные задачи коррекционного обучения 

1.Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа: 

• развитие просодической стороны речи; 

• коррекция произносительной стороны речи; 

• работа над слоговой структурой слова; 

• совершенствование фонематических представлений, 

• развитие навыков звукового анализа и синтеза; 

2.Развитие словаря; 

3.Формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

4.Обучение элементам грамоты; 

5.Развитие связной речи и речевого общения. 

6.Развитие коммуникативности. 

 

1.1.2. Принципы и  методологические подходы к реализации программы 

Содержание Программы определено с учетом основных принципов коррекционно – 

воспитательной работы логопеда, которые для детей с ТНР приобретают особую значимость: 

  1. Общие принципы и подходы к формированию программ:  

– 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 ДОУ) и детей;  



 

– содействие и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

– сотрудничество ДОУ 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 ДОУ 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 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. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с 

ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т. п. 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. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых ДОУ разработало свою адаптированную основную образовательную программу. При этом 



 

за ДОУ остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, 

запросов родителей (законных представителей). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы   

     Результаты  освоения  Программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров,  которые  

определены  для  детей  на  этапе  завершения  дошкольного  образования  в  группе 

компенсирующей направленности.      К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования  (на  этапе  

завершения дошкольного  образования)  в  соответствии  с  программой  ДОУ  относятся  следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:    

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мыслии  желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и  умеет  

пересказывать  сказки,  рассказывать  стихи,  составлять  рассказы  по  серии сюжетных  картинок  

или  по  сюжетной  картинке;  у  него  сформированы  элементарные  навыки  звуко-слогового  

анализа,  что  обеспечивает  формирование  предпосылок грамотности.    

 Ребенок любознательнен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности.    

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности,  способен выбрать себе 

занятия и партнеров по совместной деятельности.   

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми;  у  ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности.    

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам  и 

сопереживать  неудачам  других,  способен  договариваться,  старается  разрешать конфликты.    

 Ребенок обладает чувством собственного чувства достоинства, верой в себя. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в  

разных  видах деятельности.    

 Ребенок умеет подчинятся правилам и социальным нормам, способен к  волевым 

усилиям.    

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика,  он  подвижен  и    вынослив,  владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.    

    Целевые  ориентиры    выступают  основаниями  преемственности  дошкольного  и 

начального общего образования.   



 

1.2.1. Значимые для разработки и реализации Программы,  характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития  детей дошкольного возраста  с ТНР   

    Программа   разработана  для  воспитания  и  обучения  дошкольников  с  тяжелыми 

нарушениями речи, а именно ОНР всех уровней речевого развития и фонетико-фонематическими 

нарушениями.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

Характерной особенностью детей с признаками общих нарушений речи является: 

-неполноценность звуковой, лексической и грамматической сторон речи 

- резко выраженная ограниченность средств речевого общения, скудность речевого запаса 

- ограниченность мышления. 

Для  детей с первым уровнем речевого недоразвития характерна крайняя бедность словарного 

запаса, явно выраженная недостаточность в  формировании импрессивной стороны речи. 

          Речь детей со вторым уровнем часто кажется малопонятной из-за грубого нарушения 

звукопроизношения и слоговой структуры слов. 

  Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой речью с элементами 

недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данного уровня является 

использование детьми простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Есть трудности в употреблении существительных среднего рода, глаголов будущего времени, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах. Ребенок 

с ОНР третьего уровня понимает и может самостоятельно образовать новые слова по некоторым 

наиболее распространенным словообразовательным моделям. Типичным для данного уровня 

является неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и 

отвлеченным значением, а также слов с переносным значением.       

       У ребенка с третьим уровнем речевого развития операции звука слогового анализа и 

синтеза оказываются недостаточно сформированными, а это, в свою очередь, будет служить 

препятствием для овладения чтением и письмом. Образцы связной речи свидетельствуют о 

нарушении логико-временных связей в повествовании: дети могут переставлять местами части 

рассказа, пропускать важные элементы сюжета и обеднять его содержательную сторону.  



 

       По мнению Т.Е.Филичевой, неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на 

формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий. У наиболее слабых детей низкая активность припоминания может 

сочетаться с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. Как 

показывают исследования А.Н. Леонтьева и А.В. Запорожца, связь между речевыми нарушениями и 

другими сторонами психического развития обусловливает специфические особенности мышления. 

Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

     Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся сверстников в 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают 

последовательность элементов действия, опускают его составные части. Отмечается недостаточная 

координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. Обнаруживается замедленность, 

«застревание» на одной позе. 

 

 

Характерной особенностью детей с признаками фонетико-фонематическими 

недоразвитием является: 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Определяющим признаком 

фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу речевых 

звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-

фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. Несформированность 

произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в речи ребенка различным 

образом: 

 заменой звуков более простыми по артикуляции; 

 трудностями различения звуков; 

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия звуков 

речи, что влечёт за собой затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка 

и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 



 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, 

тембр, мелодика. Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 

формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть 

отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 

  Программа для детей с нарушениями речи строится на основе общих закономерностей 

развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических 

процессов.   

    Дети  с ОНР  посещающие  комбинированную логопедическую группу  ДОУ,    могут иметь  

качественно  неоднородные  уровни  речевого  развития.  Поэтому  при  выборе индивидуального  

образовательного  маршрута,  определяемого  требованиями  Программы,  учитывается    не  только  

возраст  ребенка,  но  и  уровень  его  речевого  развития,  а  также  индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка.   

Дети с ТНР посещающие логопункт. Могут различаться не только разным речевым 

нарушением, но и разным возрастом. Поэтому  при  составлении  индивидуальной карты 

сопровождения  на воспитанника,  руководствуются  требованиям  Программы. 

Таким образом, Программа для детей  с нарушениями речи МДОУ «Детского  сада № 237»    

разработанная  в соответствии с ФГОС ДО, направлена на:    

 охрану и укрепление здоровья воспитанников , их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое  и  художественно-эстетическое)  развитие, 

коррекцию нарушений речевого развития;   

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого  ребенка  в 

период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения;   

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка  через  осуществление 

индивидуального  и  дифференцированного  подхода  в  организации  всех  форм образовательной 

деятельности и формирование уровня готовности к школе;   

 использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям  детей  с  нарушениями  речи    модели  образовательного  процесса, основанной на 

реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, 

коррекции и развития;  

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;   

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны  и укрепление здоровья детей. 



 

Целостное  содержание  Программы  для  детей  с  нарушениями  речи  обеспечивает 

целенаправленную  и  последовательную  работы  по  всем  направлениями  развития  детей  с 

нарушениями речи в МДОУ «Детский  сад  №  237» .    

МДОУ «Детский  сад  №  237» укомплектован педагогическим и техническим персоналом в 

соответствии со штатным расписанием.   

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения Программы 

 

1. Целевые ориентиры в логопедической работе  Ребенок:   

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;    

- усваивает значения новых слов на основе углубленных 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;    

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;   -  умеет  строить  

простые  распространенные  предложения;  предложения  с  однородными членами;  простейшие  

виды  сложносочиненных  и  сложноподчиненных  предложений; сложноподчиненных предложений 

с использование подчинительных союзов;    

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;    

- умеет составлять 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; владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;    

- осознает  слоговое  строение  слова,  осуществляет  слоговой  анализ  и  синтез  слов 

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

односложных);    

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;    



 

- знает  печатные  буквы  (без  употребления  алфавитных  названий),  умеет  их 

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

- воспроизводит  слова  различной  звукослоговой  структуры  (изолированно  и  в  условиях 

контекста).   

 

 2. Целевые ориентиры в образовательной области «Речевое развитие»  Ребенок:   

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);    

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;    

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;    

- владеет  словарным  запасом,  связанным  с  содержанием  эмоционального,  бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей;   -  использует  обобщающие  слова,  

устанавливает  и  выражает  в  речи  антонимические  и синонимические отношения;    

- объясняет  значения  знакомых  многозначных  слов;  пересказывает  литературные 

произведения,  по  иллюстративному  материалу  (картинкам,  картинам,  фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;     

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения,  образные  выражения)  и  интонационно-образные  (модуляция  голоса, 

интонация) средства выразительности речи;    

- 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.   

  

3. Целевые ориентиры в образовательной области  «Социально - коммуникативное 

развитие»   Ребенок:   

- владеет  основными  видами  продуктивной  деятельности,  проявляет  инициативу  и 

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

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

взаимодействует с детьми;    

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

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

проявляет  кооперативные  умения  в  процессе  игры,  соблюдая  отношения партнерства, 



 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет 

роли, помогает друзьям и т.п.);    

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;   -  использует в 

играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной  

литературой,  картинным  материалом,  народным  творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами и т.п.;   -  переносит  ролевые  действия  в  соответствии  с  содержанием  игры  на  

ситуации, тематически близкие знакомой игре;    

- стремится  к  самостоятельности,  проявляет  относительную независимость  от 

взрослого.   

 

 4. Целевые ориентиры в образовательной области «Познавательное развитие»  Ребенок:   

- обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;    

- использует  в  процессе  продуктивной  деятельности  все  виды  словесной  регуляции: 

словесного  отчета,  словесного  сопровождения  и  словесного  планирования  деятельности;  

- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию);    

- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа;    

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-

разборных игрушек, иллюстрированных  жизни, кубиков и пазлов;    

- устанавливает  причинно-следственные  связи  между  условиями  внешними  и 

функциональными  свойствами  в  животном  и  растительном  мире  на  основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

-   демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

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;   

-  владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0- 10 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 символические изображения (палочки, геометрические фигуры);   



 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела;    

- определяет  (утро,  день,  вечер,  времена  года  (весна,  лето,  осень,  зима),  части  суток 

ночь);использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество,  

называя  все  свойства,  присущие  объектам,  а  также  свойства,  не присущие объектам, с 

использованием частицы не;    

- владеет  разными  видами  конструирования  (из  бумаги,  природного  материала, 

деталей конструктора);   

- создает    материала  по  образцу,  схеме,  предметные  и  сюжетные  композиции  из 

строительного теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей);   

 5. Целевые ориентиры в образовательной области  «Художественно-эстетическое 

развитие»  Ребенок:   

- стремится  к  использованию  различных  средств  и  материалов  в  процессе изобразительной  

деятельности  (краски,  карандаши,  волоконные  карандаши, восковые  мелки,  пастель,  

фломастеры,  цветной  мел  для  рисования,  пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 

различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);    

- владеет  разными  способами  вырезания  (из  бумаги,  сложенной  гармошкой, сложенной 

вдвое и т.п.);    

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; понимает  

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

игрушка:  семеновская  матрешка,  дымковская  и  богородская игрушка);    

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать,  следовать ему в  

процессе  работы  и  реализовывать  его  до  конца,  объяснять  в  конце  работы содержание, 

получившегося продукта деятельности;    

- эмоционально  откликается  на  воздействие  художественного  образа,  понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;  проявляет  

интерес  к  произведениям  народной,  классической  и современной музыки, к музыкальным 

инструментам;    

- имеет  элементарные  представления  о  видах  искусства;  воспринимает  музыку, 

художественную литературу, фольклор;    

- сопереживает персонажам художественных произведений.   

 6. Целевые ориентиры в образовательной области «Физическое развитие»  Ребенок:   

- выполняет  основные  виды  движений  и  упражнения  по  словесной  инструкции 

взрослых;  выполняет  согласованные  движения,  а  также  разноименные  и разнонаправленные 

движения;    



 

- выполняет разные виды бега;    

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;   -  

осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных 

упражнений;    

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

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

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

          

  1.3  Развивающее  оценивание  качества  образовательной  деятельности  по Программе  

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ 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 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 ДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая 

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

методические, управление ДОУ. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности  ДОУ  

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 детей 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 ДОУ, 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:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– индивидуальную карту сопровождения ребенка с ТНР; 

Программа предоставляет ДОУ 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 ДОУ в соответствии:  

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

– разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-развивающей среды;  

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:  

- диагностика речевого развития ребенка дошкольного возраста с ТНР проводится в сентябре, 

декабре и  в мае, используемая как профессиональный инструмент логопеда с целью получения 

результатов речевого и психологического развития логопатов; 

- по итогам диагностики    планируется  и/или корректируется  дальнейшая индивидуальной 

работа с детьми с ТНР по Программе;  

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;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ТНР.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ    

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 ДОУ. 

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 ДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над  Программой 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)  детей  с  ТНР  и  другие  субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, 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 ДОУ 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 ДОУ;  

– 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 ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ, как 

для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

 

II Содержательный раздел 

2.1. Содержание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии 

направлениями развития ребенка.  

Цель коррекционной работы: выявление и коррекция недостатков речевого развития у детей, 

предупреждение возможных трудностей перехода к школьному обучению, обусловленных речевыми 

нарушениями. 

Достижение данной цели осуществляется через взаимодействие педагогов и специалистов 

ДОУ, работающих с комбинированными группами для детей ОНР: учителя-логопеда, воспитателей, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физвоспитанию; а также 

медицинских работников ДОУ и других организаций, специализирующихся в области оказания 

поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи коррекционной работы с детьми в комбинированных группах для детей ОНР всех 

уровней речевого развития 



 

1. Устранение недостатков в сенсорной, эмоционально-волевой, интеллектуальной 

сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. 

2. Развитие восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм 

мышления, творческого воображения. 

3. Развитие познавательных интересов детей. 

4. Развитие полноценных двигательных навыков, формирование тонко 

координированных движений пальцев рук. 

5. Развитие понимания речи. 

6. Развитие произносительной стороны речи (артикуляционных навыков, правильного 

звукопроизношения, фонематического восприятия). 

7. Формирование просодической стороны речи (речевого дыхания, голоса, темпо-

ритмической организации, слоговой структуры слова). 

8. Практическое  усвоение лексических и грамматических средств языка. 

9. Формирование и развитие навыков самостоятельной развёрнутой фразовой и связной 

речи, коммуникативно-речевых умений. 

10. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

Реализацию данных задач осуществляют все педагоги и специалисты ДОУ в рамках своих 

профессиональных компетенций. Задачи носят универсальный характер и предполагают 

вариативность решений, поэтому они могут осуществляться разными педагогами, как в 

специальных, так и в интегрированных формах работы с детьми. Данные задачи также могут быть 

рекомендованы родителям для реализации в условиях семейного воспитания. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с речевой 

патологией в условиях образовательного процесса включает: 

- психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей;   

- планирование коррекционных мероприятий; 

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей проводится учителем-логопедом, 

воспитателями, педагогом-психологом, медицинским работником ДОУ, инструктором по 

физвоспитанию, музыкальным руководителем, специалистами по ритмике, изобразительной 

деятельности. Результаты обследования детей фиксируются в речевой карте ребенка и обсуждаются 

на заседании медико-педагогического консилиума ДОУ. Совместное обсуждение полученных 

данных позволяет определить оптимальный педагогический маршрут, обеспечить индивидуальным 



 

сопровождением каждого ребенка с нарушением речи, спланировать коррекционные мероприятия и 

оценить динамику развития детей.  

Таким образом, 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. При разработке образовательных 

программ дошкольного образования могут использоваться образовательные модули по 

образовательным областям (направлениям развития детей дошкольного возраста) на основании 

единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и средств 

образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе предметно-

пространственной развивающей образовательной среде, представленные в комплексных и 

парциальных программах;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

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

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР.  

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом расположения Организации, 

педагогическим коллективом Организации. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования детей с ТНР и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 

следует принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого 

развития детей с ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.   

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию  детей с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей.  



 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

обучающихся с ТНР по основной образовательной программе дошкольного образования, имеющей в 

структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное образование», при разработке которого 

учитываются особенности психофизического развития воспитанников с ОВЗ, определяющие 

организацию и содержание коррекционной работы специалистов (учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога и др.). Воспитанник с ФФН или с заиканием получает образование 

по основной образовательной программе дошкольного образования, а воспитанник с ОНР -  по 

адаптированной образовательной программе в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии.  

При включении воспитанника с ФФН в группу общеразвивающей направленности и/или на 

логопедический пункт его образование осуществляется по основной образовательной программе 

дошкольного образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное 

образование».  При включении воспитанника с ОНР в группу общеразвивающей направленности и 

/или на логопедический пункт, его образование осуществляется по адаптированной образовательной 

программе в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.   

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы дается с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников с ТНР, 

специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих 

принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей).   

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности 

могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя 

из особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, в том 

числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, 

народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы 



 

через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с 

учетом базовых принципов Стандарта и подходов Программы, т. е. должны обеспечивать активное 

участие ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о 

себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, 

экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий.   

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 

результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров Программы, и развития в пяти 

образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей 

и задачи развития для каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития детей с 

нарушением речи.  

Планирование коррекционных мероприятий выполнено на основе следующих специальные 

программы, дидактических и методических пособий: 

Специальные 

программы 

- Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи /Составитель 

проф. Чиркина Г.В./Авторы Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, 

С.А.Миронова, А.В.Лагутина. – М.: Просвещение, 2008. 

- Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-

летнего возраста с общим недоразвитием речи. – М.: 1991. 

- Н. В. Нищева Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 л е т ) . - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.  

- Н. В. Нищева Программа коррекционно-развивающей работы в младшей 

логопедической группе детского сада. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

Дидактические   

и   

методические   

пособия 

- Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

...» – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. 

- Боромыкова О.С. Коррекция речи и движения с музыкальным 

сопровождением: Комплекс упражнений по совершенствованию речевых 

навыков у детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999. 

- Воробьёва Т.А., Крупенчук О.И.  Мяч и речь. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. 

- Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Преодоление 

общего недоразвития у дошкольников: Кн. для логопеда. – Екатеринбург: изд-

во АРД ЛТД, 1998. 



 

- Кольцова М.М. Ребенок учится говорить. Пальчиковый игротренинг. – С.-Пб: 

МиМ, 1998. 

- Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжёлыми нарушениями 

речи / Под ред. Проф. Л.В.Лопатиной. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2009. 

- Речевые игры с детьми. Пособие для логопедов. Под ред. Селиверстова В.И. – 

М.: ВЛАДОС, 1994. 

- Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. - СПб: «Акцидент», 1998. 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

- Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. - М.: 

Просвещение, 1989. 

- Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей до-

школьников с ОНР.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 
 

Перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий, а также 

взаимодействие педагогов и специалистов в ходе реализации перечисленных коррекционных задач 

подробно изложены в следующей документации: 

- перспективном плане работы учителя-логопеда на учебный год; 

- перспективном плане работы педагога-психолога; 

- перспективном плане работы музыкального руководителя; 

- перспективном плане работы инструктора по физвоспитанию;  

- перспективном планировании работы воспитателей логопедических групп по реализации 

образовательных областей;  

- календарно-тематическом планировании коррекционных мероприятий в логопедической 

группе; 

- планах реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий. 

 

2.1.1. Речевое развитие  

 В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:   

- овладения речью как средством общения и культуры;  

- обогащения активного словаря;  

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

- развития речевого творчества;  

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомства с книжной культурой, детской литературой;  

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте;  

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.  

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе 

с учетом особенностей реализуемых основных 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 умениях. 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 активности, стимулирование развития 

лексической стороны речи, 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 негативизм. 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 в игрой форме с использованием 

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 взрослым показа действий и их называния, окрашенного 

интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим самостоятельным 

проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой помощью взрослого.  

 Общение детей с первым уровнем речевого развития 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.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном возрасте 

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

умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.   

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с ТНР, 

формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию 

когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения.   

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

пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, 

используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на формирование у 

каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками.   

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего дошкольного 

возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: сформированность 

игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и 

сверстниками.   

  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является 

формирование связной речи детей с ТНР.   

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них 

формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 



 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции 

речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со 

взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности.  

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, 

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

ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. 

Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт детей.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.   

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают 

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

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.   

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

детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и 

учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно 

связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 

специалисты. 

 

2.1.2 Познавательное развитие  

 В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми являются создание условий для:  

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирования познавательных действий, становления сознания;  



 

- развития воображения и творческой активности;  

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

причинах и следствиях и др.),  

- формирования  первичных  представлений  о  малой  родине  и 

 Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира;  

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.   

  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 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» 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 сенсорноперцептивные 

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.   



 

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» обеспечивает повышение 

познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а 

также представлений об окружающем мире и формирование элементарных математических 

представлений.  

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и 

назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи 

и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры.   

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 

следующим разделам:  

1) конструирование;  

2) развитие представлений о себе и окружающем мире;  

3) элементарные математические представления.  

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических действий.  

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется комплексно при 

участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, 

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

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

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

моменты.   

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружающего 

природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, 

пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по 

возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного 

материала, драматизация и т. д.  

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной).  



 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, 

сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым  литературные произведения по 

ролям.  

  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

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

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает 

развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений.   

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области  по 

следующим разделам:  

1) конструирование;  

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

 3) формирование элементарных математических представлений.  

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

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

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

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

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

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 

человека, растительного и животного мира от этих характеристик.  

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, счета 

количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

2.2.3. Социально-коммуникативное развитие  



 

 В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками;  

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми,  

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР;  

– развития игровой деятельности.  

  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой ступени 

образования предполагает следующие направления работы:   

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и людей;  – 

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

– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд.  

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевого 

негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к окружающим 

взрослым и детям положительную направленность.  

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые организуют 

игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных средств общения 



 

выражать радость от достижения целей, вступать в общение со сверстниками: парное или в малых 

группах (два-три ребенка).   

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначения, с 

игрушками взрослые уточняют представления детей о цвете предметов (красный, синий, желтый, 

зеленый, черный, белый), учит их детей различать предметы по цвету (противопоставление по 

принципу «такой – не такой», выбор предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме 

и величине; различение контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх дети 

соотносят цвет предмета со словом.  

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

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

выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью.   

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям речевого 

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

ТНР,  учитывается коррекционная направленность всего педагогического процесса. Взрослые 

обучают детей использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе 

самообслуживания, выполнения культурногигиенических 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 учителемлогопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социальнокоммуникативное 

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» по следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, дальнейшее 

приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 



 

гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в образовательный процесс 

разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей 

работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность.   

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителейлогопедов, 

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

использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с 

общим игровым замыслом.   

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного детям речевого 

материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, 

которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание 

взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей с ТНР 

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

процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.   

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 

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

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 

накоплению детьми словарного запаса.   

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе овладения 

всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре 

возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» 

становится предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР 

строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей детей среднего 

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

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

общения (вербальные и невербальные).   

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» желательно 

вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи.  

  



 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.   

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

знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.   

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом.  

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает следующие 

направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего 

их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и 

т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

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

речевая деятельность, расширяется словарный запас.  

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях.  

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

привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-

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

активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.   

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. 



 

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

проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы, учителем-логопедом  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 условия для формирования экологических представлений у детей, знакомя 

их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной).   

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма 

поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с 

посторонними людьми.  

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

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

развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, 

исходя из потребностей каждого ребенка.   

Активными участниками образовательного процесса в области «Социальнокоммуникативное 

развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:   

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;   

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

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



 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

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

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

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы 

и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.   

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации.  

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

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.   

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.   

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука.   

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

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства  

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

развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми 



 

нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи.   

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 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, в динамических паузах и др.   

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с доступными 

для их восприятия и игр художественными промыслами.  

  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

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

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

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 образыпредставления 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 нагляднообразное мышление, 

эстетические предпочтения.  

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально стимулирующей 

развитие их тонкой моторики и речи.   

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В 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 формированию элементарных математических представлений и др., вводится сюжетное 

рисование.  

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно воспринимать 

разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух 

(звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных 

видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкальнодидактические 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 становятся занятия, в ходе которых решаются 

более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества.  

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение 

изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные 

игровые ситуации.   



 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время. 

К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин и др.  

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации 

этого замысла, его композиционных и цветовых решений.   

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств и т. д.  

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

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

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

камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Дети понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности.  

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.   

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), 

учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

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

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях.  

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 

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

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

воспитателей.   

  

2.2.5. Физическое развитие  



 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:   

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;   

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что 

может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

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

закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем 

теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте взрослые 

уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности 

действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

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

опорно-двигательной системы детского организма.   

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

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

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности.  

  

 



 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми нарушениями 

речи решаются в разнообразных формах работы (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» 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 культурногигиенических 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 подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в 

индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР.  

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое развитие» должна 

стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие детей.  

  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 



 

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

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам:  

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.  

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна стать 

прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторнодвигательное развитие детей с 

нарушением речи.  

  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование у 

детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 

заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их.   

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе 

содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и 

воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная 

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

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать 

процессы возбуждения и торможения.  

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

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.   

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями 

логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, 

различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 



 

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

праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне 

спортивные праздники и другие спортивные мероприятия.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

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

д.   

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

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

детей.   

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

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

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

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

здоровым образом жизни.  

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

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

салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками).  

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о 

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

человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их 

восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также 

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

дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

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

болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

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

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

Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 



 

 

2.2. Взаимодействие учителя – логопеда с семьями воспитанников с ТНР. 

Совместная деятельность учителя-логопеда и семьи ребенка с ОВЗ создает единое 

коррекционно-развивающее пространство и обеспечивает максимальную эффективность 

коррекционного воздействия. 

В своей деятельности учитель – логопед учитывает условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, уважает и признает способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу логопедической группы. Обмен 

информацией о ребенке является основой для коррекционного, развивающего и воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями), учителем - логопедом и 

воспитателями логопедической группы. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за коррекцию, развитие и воспитание детей. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. 

Диалог между учителем – логопедом и семьей ребенка с проблемами в развитии позволяет 

совместно анализировать особенности ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. При необходимости учитель – логопед рекомендует консультации и сам 

привлекает других специалистов (психолога, дефектолога, невролога, фониатра и др.) в дело 

коррекции и развития воспитанников. 

Сотрудничество коррекционного педагога с семьями воспитанников осуществляется при 

целенаправленном, систематическом планировании. В течение всего коррекционного периода 

учитель – логопед дает письменные рекомендации родителям для закрепления полученных знаний, 

умений и перехода их в навык. Создает информационные стенды, проводит итоговые открытые 

занятия. Регулярно готовит и ведет родительские собрания и подгрупповые (индивидуальные) 

консультации, как в традиционной форме, так и с нетрадиционным подходом. Это видео 

презентации, рекомендации на сайте МДОУ, круглые столы с дискуссиями о речевых проблемах, 

совместное проигрывание коррекционного материала родителями и детьми, мастер – классы и 

семинары – практикумы по обучению родителей логопедическим играм. Таким образом, 

традиционные формы работы с родителями дополняются инновационными. 

  Родители (законные представители) принимают участие совместно с учителем – логопедом и 

воспитателями комбинированной группы  для детей с ОНР в планировании и подготовке проектов, 

праздников, экскурсий, викторин, конкурсов и т. д. 

  В группах для детей с общим недоразвитием речи учителя – логопеды осуществляют 

просветительскую, консультативную и коррекционную помощь в несколько этапов.  



 

На подготовительном этапе учитель – логопед  сообщает родителям данные о нарушениях речи 

ребенка, уровнях развития разных её сторон и специфических трудностях, которые могут возникнуть 

при лого коррекции. Между МДОУ и родителями заключается договор, на основании которого 

учитель – логопед, педагог – психолог, воспитатели, медицинские работники пишут (по результатам 

обследования ребенка) коллегиональное заключение специалистов и педагогическую характеристику 

для прохождения родителя с ребенком ПМПК (психолого – медико-педагогической комиссии). 

Полученные родителями воспитанников на комиссии заключения учитель – логопед анализирует и 

формирует список детей для зачисления их в логопедические группы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Дает представление о содержании и формах взаимодействия с логопедом.   

Оформляется речевая карта, с содержанием которой также знакомят родителей. Анализирует 

родительские запросы и ожидания (по результатам анкетирования) в отношении организации и 

содержания логопедической коррекции. 

На основном этапе коррекционный педагог обеспечивает преемственность логопедической 

коррекции в ДОУ и семье за счет вовлечения родителей в коррекционно-педагогический процесс. 

  Родители участвуют в составлении индивидуальных маршрутов коррекции и развития, 

совместных занятиях. Их информируют о динамике речевого развития ребенка в процессе 

логопедической коррекции и обучают приемам логопедической коррекции в домашних условиях.  

Большое значение приобретает мониторинг процесса логопедической  коррекции в семье и 

содействие в создании коррекционно-педагогической среды в семье с учетом речевого и 

сопутствующих нарушений ребенка. 

  На завершающем этапе осуществляются анализ эффективности взаимодействия с родителями  

за период логопедической коррекции, разработка рекомендаций по обеспечению устойчивости  

результатов логопедической работы. При тяжелых органических нарушениях и сочетанных 

диагнозах даются рекомендации по дальнейшей коррекции речи и профилактике письменных 

нарушений в школе. При необходимости и существующей возможности – осуществляется 

преемственность в работе со школьным учителем – логопедом. 

Таким образом, учитель – логопед логопедической группы находится в тесном сотрудничестве 

с родителями детей с ОНР для разработки лучшей стратегии в коррекции и развитии, согласовании 

мер, которые могут быть предприняты со стороны МДОУ и семьи. Занимается профилактикой 

нарушений чтения и письма в период школьного обучения и активизирует родительские 

возможности в данном направлении. 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы для детей с ТНР 

 

Реализация Программы осуществляется ежедневно, в следующих формах образовательной 

деятельности:  



 

• в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия), 

 • в ходе режимных моментов,  

• в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности, 

 • в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.   

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей и реализуется в различных видах деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы, самообслуживание и бытовой труд, 

изобретательная и конструктивно-модельная, музыкальная, двигательная).  

  

Характеристика видов детской деятельности  

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении  режимных  моментов,  совместной деятельности взрослого  и  ребенка, 

самостоятельной деятельности детей.  

В группах компенсирующей направленности игра является подлинным средством творческой 

самореализации детей и в полной мере выполняет свои коррекционные и развивающие функции. Она 

организовывается, во-первых, как совместная игра воспитателя с детьми, в которой взрослый 

выступает как играющий партнер и одновременно, как носитель коррекционного «языка» игры.  

Во-вторых, на всех возрастных этапах игра сохраняется как свободная самостоятельная 

деятельность детей, в которой они используют все доступные им игровые средства, свободно 

объединяются и взаимодействуют друг с другом, где обеспечивается независимый от взрослых мир 

детства.  

Основными принципами организации игровой деятельности являются:   

• для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть с ними,  

• на каждом возрастном этапе детям должен открываться новый более сложный способ игры,  

• при формировании игровых умений ориентировать детей не только на проигрывание 

действия, но и на пояснение его смысла партнёрам.  

 2. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду, способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми, развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.   

 3. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

 4. Восприятие художественной литературы направлено на формирование у них интереса 

и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формирование 

целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том 



 

числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, 

бережно обращаться с книгами  

 5. Самообслуживание и бытовой труд организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома.  

     Основными задачами при организации труда являются воспитание  у детей        потребности 

трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным 

окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный 

вид деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Типы организации труда детей:  

• Индивидуальный труд  

• Труд рядом  

• Общий труд  

• Коллективный труд  

• Совместный труд  

 6. Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность направлена на формирование у 

детей интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их 

потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию.  

 7. Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное время и 

направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. 

Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество, игра на 

музыкальных инструментах.  

8. Двигательная деятельность проектируется с учётом психофизиологических 

особенностей и возможностей детей, требований реализуемой в ДОУ образовательной программы, 

условий местности, в которой находится ДОУ.  

9. Проектная деятельность  

Этапы в развитии проектной деятельности:  

• Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной – 

пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых ролях», выполняют действия по 

прямому предложению взрослого или путем подражания ему.  

• Общеразвивающий, он характерен  для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной  деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу 

помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную 



 

деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны 

достаточно объективно оценивать как свои поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте 

дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для 

достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой 

творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

• 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.  

 10. Исследовательская деятельность  

Этапы становления исследовательской деятельности:  

• Ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования)  

• Проблематизация (определение способов и средств проведения исследования)  

• Планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска)  

• Эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведения исследования, первичная 

систематизация полученных данных)  

• Анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных)  

 К способам реализации Программы для детей с нарушениями речи относятся:   

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка; формирование доброжелательных, 

внимательных отношений; развитие самостоятельности; создание условий для развития свободной 

игровой, познавательной, проектной деятельности; создание условий для развития проектной 

деятельности, для самовыражения средствами искусства, для физического развития. С учётом 

особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения социокультурного опыта, можно 

выделить следующие группы методов реализации Программы:  проектный метод; метод создания 

проблемных, поисковых, эвристический ситуаций; игровые обучающие ситуации; совместное со 

взрослым и самостоятельное детское экспериментирование; выполнение детьми индивидуально-

творческих занимательных заданий на игровом материале; постановка вопросов причинно-

следственного характера и вопросов, предполагающих рассуждение; решение изобретательских 

задач;  здоровье сберегающие технологии; нетрадиционные техники рисования; метод 

мнемотехники; информационно-коммуникативные технологии; технологии личностно-

ориентированного обучения; игровые технологии.   

Средства реализации Программы  — совокупность материальных и идеальных объектов:   

демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми)визуальные 

(для зрительного восприятия); аудийные (для слухового восприятия), аудиовизуальные (для 



 

зрительно-слухового восприятия); естественные (натуральные) и искусственные (созданные 

человеком); реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные);   

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей:  двигательной 

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

игрушки); коммуникативной (дидактический материал); чтения (восприятия) художественной 

литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); трудовой 

(оборудование и инвентарь для всех видов труда); продуктивной (оборудование и материалы для 

лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, 

конструкторы, природный и бросовый материал); музыкально-художественной (детские 

музыкальные инструменты, дидактический материал и др.).   

Для реализации программы применяются  не только традиционные (книги, игрушки, картинки 

и др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на 

достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также 

следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с 

помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и  

соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность 

реализации Программы для детей с нарушениями речи.   

 

 

2.4. Содержание коррекционно-логопедической работы с детьми разного уровня речевого 

развития (логопедическом пункте) 

 

Учебный год в логопункте для детей с тяжелыми нарушениями речи начинается первого 

сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической диагностики 

индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми специалистами 

группы рабочих программ, корректировки адаптированной образовательной программы. 



 

В конце сентября специалисты, на медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают рабочие программы. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во 

всех возрастных группах. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» 

осуществляется через регламентируемые (НОД) и нерегламентируемые виды деятельности 

(режимные моменты, игры, труд, самостоятельная деятельность детей). 

В старшей – подготовительной группах логопед проводит как  индивидуальную, так и 

подгрупповую работу. 

Вечерние приемы родителей логопед назначает по мере необходимости. 

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе отводится - 20 минут, в 

подготовительной к школе — 30минут. 

Все время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах занимает 

индивидуальная работа с детьми. Частота проведения индивидуальных занятий определяется 

характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей.  

 

 Учитель-логопед в своей работе на логопедическом пункте  выделяет несколько направлений 

при работе с детьми с речевыми нарушениям, в том числе и с тяжелыми речевыми нарушениями: 

1. Организационно-диагностическое направление 

Включает: 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. 

2. Выявление структуры и механизмов речевых дефектов. 

3. Комплектование логопункта на основе решения ПМПК ДОО. 

4. Построение системы индивидуальной коррекционной работы, составление 

индивидуальных программ коррекции и оформление речевых карт. 

5. Отслеживание динамики развития всех компонентов речи на конец учебного года, 

определение уровня готовности ребѐнка к школе и оценка эффективности коррекционного 

воздействия. 

Мониторинг речевого развития воспитанников учителем-логопедом в условиях 

логопункта ДОО осуществляется: 

- с воспитанниками от 4 лет и старше (в рамках службы сопровождения ДОО). 

- с детьми, зачисленными на логопункт. 

Диагностические направления 



 

I направление. Обследование по заявкам. Дети обследуются по мере возникновения 

потребности или по запросу участников педагогического процесса (воспитатели, родители, и т.д.) 

в течение года. 

II направление. С целью выявления динамики речевого развития обследуются дети 

посещающие логопункт. По результатам обследования составляется отчет о логопедической 

работе и речевом развитии дошкольников, занимающихся на логопункте. 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему компоненты: 

1. Фонематическое восприятие. 

2. Артикуляционная моторика. 

3. Звукопроизношение. 

4. Сформированность звуко-слоговой структуры. 

5. Навыки языкового анализа. 

6. Грамматический строй речи. 

7. Навыки словообразования. 

8. Понимание логико-грамматических конструкций. 

9. Связная речь. 

Диагностическое обследование детей на логопедическом пункте осуществляется на основе 

методики обследования устной речи детей старшего возраста Иншаковой О.Б., используются 

элементы методики Володиной В.С. 

Для качественного анализа особенностей развития речи и коммуникативной 

деятельности детей логопункта заполняются речевые карты воспитанников, и применяется 

следующая система мониторинга: 

• Сбор анамнестических данных. 

• Беседы с родителями. 

• Наблюдение за детьми во время занятий, режимных моментах, в игре. 

• Беседа с детьми. 

• Беседа с воспитателями. 

Результаты логопедического мониторинга заносятся в диагностическую карту. 

2. Коррекционное-развивающее направление 

На логопедических занятиях учитель-логопед осуществляет: 

- индивидуальную работу по коррекции звукопроизношения (сложная, простая дислалия, 

дизартрический компонент); 

- подгрупповую работу по коррекции ФФНР. 

Все занятия ориентированы на психологическую защищѐнность ребѐнка, его комфорт и 

потребности в эмоциональном общении. 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 



 

• развитие артикуляционного праксиса; 

• фонационные упражнения; 

• уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных звуко-слоговых 

сочетаниях; 

• вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков; 

• первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях. 

Задачи и содержание микрогрупповых занятий: 

• закрепление навыков произношения изученных звуков; 

• отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих 

из правильно произносимых звуков; 

• воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков; 

• расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков; 

• закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учѐтом исправленных на 

индивидуальных занятиях звуков. 

Этапы работы по коррекции звукопроизношения 

1. Подготовка ребѐнка к постановке звуков. 

Задачи: 

Развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия. 

Формирование и развитие артикуляционной моторики для постановки звуков, 

артикуляционная гимнастика. 

Развитие тонких дифференцированных движений пальцев рук. 

Формирование правильного дыхания (упражнения для выработки воздушной струи). 

2. Формирование правильного звукопроизношения. 

Задачи: 

Устранение дефектного произношения. 

Развитие умения дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и акустически. 

Формирование умений пользования исправленной, фонетически чистой, грамматически 

правильной речью. 

3. Постановка звука при изолированном произношении. 

Приѐмы постановки и коррекции звуков разнообразны и специфичны не только для каждого 

звука, но и для отдельного случая. Последовательность постановки звуков следующая: 

свистящие – с, з, с`, з`, ц; 

шипящие – ш, ж; 

сонор – л, л`; 

сонор – р, р`; 



 

шипящие – ч, щ. 

Исходя из подготовленности артикуляционного аппарата ребенка, допускается изменять 

последовательность постановки. 

4. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах, словах, предложениях. 

При отработке звука в сочетании с другими звуками нужно придерживаться следующей 

системы: произносить звук в слоге и сразу же в слове, из которого выделен данный звук: 

а) в открытых слогах (звук в ударном слоге): са – сани, со – совы, су – сук; 

б) в обратных слогах: ос – нос; 

в) в закрытых слогах: сас – сосна; 

г) в стечении с согласными: ста – станок, сту – стук; 

д) в безударной позиции: миска, маска, киска. 

Затем использовать слоговые упражнения с постепенным наращиванием слогов, с 

попеременным ударением. 

5. Дифференциация звуков в слогах, словах, предложениях. 

Дифференцировать звук нужно со схожими в артикуляционном укладе, способе их 

артикулирования и звучания. 

6. Автоматизация звуков в спонтанной речи: в группе детского сада, дома. 

7. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза. 

8. Развитие связной речи на базе правильно произносимых звуков (составление предложений, 

распространение их однородными членами, составление рассказов по картине, серии картинок, 

пересказ). 

Этапы и содержание работы по коррекции ФФНР 

Занятия с детьми, имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи, 

представлено в системе работы по формированию и развитию лексико-грамматических 

категорий и связной речи. 

Задачи: 

закрепление и автоматизация навыков правильного произношения имеющихся в речи детей 

звуков, отрабатывание их чѐткой артикуляции; 

активизация фонематического восприятия; 

развитие звукобуквенного и звуко-слогового анализа и синтеза простых слов; 

развитие лексико-грамматических категорий русского языка (единственное и множественное 

число существительных, согласование прилагательных и числительных с существительными, 

приставочные глаголы и т.д.); 

знакомство со способами словообразования существительных и прилагательных; 

развитие зрительного и слухового внимания; 

активизация и расширение активного и пассивного словаря; 



 

развитие координации движения, физиологического дыхания; 

развитие связной речи. 

 

III Организационный раздел 

3.1.Модель  коррекционно-образовательного процесса 

При организации коррекционно-образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников. В комбинированных группах коррекционное направление работы 

является ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты 

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатель, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре осуществляют общеобразовательные мероприятия, 

предусмотренные Программой  ДОУ, занимаются умственным, нравственным, эстетическим, 

физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее 

развитие детей. 

Учебный год в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи ТНР   начинается первого 

сентября и условно делится на три периода: 

I. период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II.  период — декабрь, январь, февраль; 

III. период — март, апрель, май. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами и воспитателями для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами 

группы плана работы.  

В средней, старшей и подготовительной к школе группе для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) проводятся в неделю от 10 до 16  занятий продолжительностью 20-30 минут, по 2-3 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка в зависимости 

от возраста , что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СанПиН  

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не 

включаются. С детьми с ОНР   два раза в неделю учитель-логопед проводит групповые комплексные 

занятия по формированию грамматических умений и навыков, развитию и обогащению словаря, 

формированию фонематического слуха, развитию связной речи. 

При конструировании коррекционно-образовательного процесса  составленное на год 

тематическое планирование, соответствующее каждой возрастной группе детей. (Приложение 1) 



 

При планировании учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический принцип отбора 

материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы  определяется  словарный  

минимум  (пассивный  и  активный),  исходя  из  речевых возможностей  детей.  Тему  рекомендуется  

соотносить  со  временем  года,  праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения 

каждой темы учитель-логопед и воспитатели  проводят  работу  по  уточнению,  обогащению  и  

активизации  словаря, формированию  навыков  словоизменения  и  словообразования,  развитию  

связного высказывания.  Обязательным  требованием  к  организации  обучения  является  создание  

условий для практического применения формируемых знаний.   Все  остальное  время  в  циклограмме  

работы    учителя-логопеда,  свободное  от фронтальных  (подгрупповых)  занятий,    занимает  

индивидуальная  работа  с  детьми.   Индивидуальные занятия направлены на  формирование  

артикуляционных  укладов  нарушенных  звуков,  их  постановку, автоматизацию  и  развитие  

фонематического  слуха  и  восприятия,  уточнение  и расширение  словарного  запаса,  отработку  

лексико-грамматических  категорий.  Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально,  в  соответствии  с  речевыми  особенностями  

каждого  ребенка  и индивидуальным  перспективным  планом.  Постановка  звуков  осуществляется  

при максимальном использовании всех анализаторов.   

          Во второй половине дня выделяется  время на коррекционную работу воспитателя с 

подгруппой или отдельными детьми по заданию логопеда.             Эффективность  коррекционно-

развивающей  работы  в   группе  во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.   

         Взаимодействие  с  воспитателями  логопед  осуществляет  в  разных  формах.  Это 

совместное  составление  перспективного  планирования  работы  на  текущий  период  во всех  

образовательных  областях;  обсуждение  и  выбор  форм,  методов  и  приемов коррекционно-

развивающей  работы;  оснащение  развивающего  предметного  пространства в групповом 

помещении; совместное  осуществление  образовательной деятельности  в  ходе  режимных  моментов,  

еженедельные  задания  учителя-логопеда воспитателям.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

 логопедические пятиминутки; 

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 индивидуальная работа; 

 рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.   

 Логопедические пятиминутки  служат  для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя  с  детьми . Содержат  материалы  по  развитию  лексики,  грамматики, фонетики,  связной  

речи,  упражнения  по  закреплению  или  дифференциации поставленных  звуков,  развитию  навыков  

звукового  и  слогового  анализа  и  синтеза, фонематических  представлений  и  неречевых  

психических  функций,  связной  речи  и  коммуникативных  навыков,  то  есть  для  повторения  и  



 

закрепления  материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки 

на неделю, и они  обязательно  должны  быть  выдержаны  в  рамках  изучаемой  лексической  темы. 

Логопед  не  только  дает  рекомендации  по  проведению  пятиминуток,  но  в  некоторых  случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения.     Подвижные игры, упражнения, пальчиковая 

гимнастика служат для развития общей и  тонкой  моторики,  координации  движений, координации  

речи  с  движением,  развития подражательности  и  творческих  способностей.  Они  могут  быть  

использованы воспитателями  в  качестве  физкультминуток  в  организованной  образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время  во второй половине  дня.  Они  тоже  

обязательно  выдерживаются  в  рамках  изучаемой  лексической  темы.   

Именно  в  играх  и  игровых  заданиях  наиболее  успешно  раскрывается  эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова.   

         Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

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

одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде  всего,  логопеды  рекомендуют  

индивидуальную  работу  по  автоматизации  и дифференциации звуков.   

         Занятия с участием разных специалистов  проводятся как еженедельно, так и раз в две 

недели или раз в месяц. Вопрос частоты проведения таких занятий решается всеми специалистами,  

участвующими  в  них:  учителем-логопедом,  воспитателями,  педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре и т.п.  

В  летний  период  непосредственная  образовательная  деятельность  не рекомендуется.  Вместо  

нее  возможно  проводить  спортивные  и  подвижные  игры, спортивные  праздники,  экскурсии  и  

другие  мероприятия,  а  также  увеличивать продолжительность прогулок.    

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, 

который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о видах трудностей, 

возникающих при освоении основной образовательной программы ДО; раскрывает причину, 

лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые 

субъектами сопровождения.  (Приложение№2) 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей 

может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, 

игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и фольклора, 

самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, 



 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в дошкольном 

возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам. 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку полноценно 

развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, познавательной, 

продуктивной и др.).  

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, реализации задач АООП при проектировании РППС соблюдается ряд 

базовых требований.  

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том числе 

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

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и 

правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка, это: природные среды 

и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные зоны, предметно-

игровая среда, детская библиотека и игротека, музыкально-театральная среда, предметно-

развивающая среда для различных видов деятельности и др. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 



 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием системы зон с 

различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания детей. Ребенок по 

своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с большим или малым числом 

сверстников, со взрослыми или может оставаться в одиночестве - в зависимости от настроения, 

эмоционального или психологического состояния.  

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием 

развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов ребенка, 

его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего игрового 

пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными габаритами и 

элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными (трансформирующимися) элементами 

и переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане 

расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду 

существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный залы, 

лаборатория или специально отведенное место для детского экспериментирования, лего-кабинет и 

др.). Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных зон-пространств, 

необходимых для пространственного обеспечения необходимых видов деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости событий, 

наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по количеству и 

качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами и способами познания, 

развитию их интеллекта, расширению экологических представлений, представлений об 

окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды. 

Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение необычности, таинственности, 

сказочности. Детям предоставляется возможность изменять среду за счет создания необычных 

поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, устраивать выставки творческих работ. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость 

природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного внутреннего мира. Предполагает 

нарастание структурности среды, разграничение внешнего и внутреннего миров существования: себя 

и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского сада, детского сада и мира и т. д. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой адаптации 

представляется в виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», где игрушка является 

своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 



 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом половых 

различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и девочкам проявлять свои 

склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Во 

время различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 

группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для 

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

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается норматив 

наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного передвижения детей. 

Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, 

лазания, метания и др. В физкультурном зале и группах (частично) имеется оборудование - 

инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

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

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в 

том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического 

развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; 



 

выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для реализации АООП необходимы: отдельные кабинеты для занятий учителем-логопедом, 

педагогом-психологом. 

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета специалиста. 

(Приложение №3) 

3.3.Материально-техническое обеспечение Программы 

В образовательной организации, реализующей АООП, должны быть созданы общие и 

специальные материально-технические условия, позволяющие реализовать поставленные в 

Программе задачи с учетом требований СанПиН, экономических и социокультурных условий, 

образовательных потребностей участников образовательной деятельности (детей с ТНР и их семей)..  

В соответствии со Стандартом предметно-пространственная среда Организации обеспечивает 

и гарантирует: 

 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 развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности и участников совместной 

деятельности и общения (сверстников, детей других возрастных дошкольных групп, 

взрослых), а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 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 условий для профессиональной деятельности педагогов, обеспечивающих 

реализацию программы (воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по ФИЗО, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, педагогов дополнительного образования), 



 

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; 

 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 в рамках ТНР.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, создает 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение требований: 

 выполнение общих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, удовлетворяющих 

требования СанПиН, к: 

 условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории и помещений, 

 размещению оборудования в помещениях, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного 

процесса, 

 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.  



 

Данное требование должно выполняться для любой образовательной организации, среди 

воспитанников которой есть дети с ОВЗ. На основании заключения ПМПК детям с ограниченной 

подвижностью также может быть рекомендована АООП ДО для детей с ТНР.  

Требованиями СанПиН предусматривают реализацию Программы для детей с ТНР в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, а также общеобразовательных группах, в 

которых созданы необходимые условия для организации коррекционной работы.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. Среда 

должна обеспечивать потребности детей на каждом возрастном этапе, соответствовать требованиям 

охраны жизни детей и укрепления здоровья с учетом образовательных потребностей детей с ТНР.  

При разработке предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

учитывается специфика информационной социализации детей и правила безопасного пользования 

Интернетом. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирования его индивидуальной траектории развития и с 

учетом принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна удовлетворять 

следующим требованиям и быть: 

 содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том числе 

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

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 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 обладать динамичными свойствами 

— подвижность частей, возможность собрать, разобрать, комбинировать детали; 

возможность самовыражения детей; 

 трансформируемой – обеспечивать возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

 полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих предметно-пространственной среды (например, детской мебели, матов, 



 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

 доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все 

игровые материалы должны подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, уровня 

развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную 

и речевую деятельность ребенка, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, двигательной и речевой активности; 

 безопасной – все элементы развивающей среды должны соответствовать требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности их использования, а также правила 

безопасного пользования Интернетом; 

 эстетичной – все элементы развивающей среды должны быть привлекательными и 

способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка. 

При проектировании предметно-пространственной среды необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях 

(социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической) 

и коррекционной направленности Программы. 

Для реализации всех видов образовательной деятельности воспитанников с ТНР, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности Организация должна быть 

оснащена и оборудована:  

 мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного творчества, 

музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным инвентарем; 

 помещениями для игры и общения, занятий различными видами дошкольной 

деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, 

познавательно-исследовательской), двигательной и других форм детской активности с 

участием взрослых и других детей; 

 учебно-методическим комплектом для реализации Программы, дополнительной 

литературой по проблеме организации коррекционно-образовательной деятельности с 

детьми с ОВЗ, в том числе с ТНР; 

 комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими разностороннему 

развитию детей в соответствии с направлениями развития дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями детей с 

ТНР. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 

оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области могут 

использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует 



 

детским видам деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструирования, восприятия художественной литературы и 

фольклора, музыкальной и др.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации должна 

обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Необходимо создать условия для информатизации образовательного процесса. Рабочие места 

специалистов должны быть оборудованы стационарными или мобильными компьютерами, 

принтерами.  

При разработке АООП для детей с ТНР за педагогами остается право самостоятельного 

подбора необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации адаптированной основной образовательной программы с учетом различных условий, 

сложившихся в Организации, групп различной направленности и сроков реализации Программы, 

особенностей развития различных групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка. 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Расписание непосредственной образовательной деятельности в группах комбинированной 

направленности является нормативным локальным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса с учетом специфики организации педагогического процесса, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для 

детей дошкольного возраста составляет: 

2-я младшая группа (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 мин в неделю; 

средняя группа (дети пятого года жизни) – 4 часа в неделю; 

старшая группа (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин в неделю; 

подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 мин в неделю. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

для детей 4-го года жизни – не более 15 мин; 

для детей 5-го года жизни – не более 20 мин; 

для детей 6-го года жизни – не более 25 мин; 

для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы не 

менее 10 минут. 



 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно; 

в старшей и подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой 

половине дня, для детей среднего и старшего дошкольного возраста может проводиться во второй 

половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно художественно-продуктивного или 

двигательного характера. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Также строго регулируется сочетание видов 

образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей. Длительность - не более 20-

30 минут в зависимости от возраста. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера организуется динамическая пауза. Организованная образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на образовательную деятельность.  

Во всех группах комбинированной направленности организованная образовательная 

деятельность проводится по подгруппам (2-3 ребенка) и индивидуально в младшей и средней группе, 

со всей группой и индивидуально в старшей и подготовительной группе. Организованная 

образовательная деятельность по развитию музыкальности и физической культуре проводятся со 

всей группой. Количество и продолжительность, время проведения соответствуют требованиям 

СанПин 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г. Вся психолого-педагогическая работа ДО строится с 

учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников. 

Ведущим специалистом в группе для детей с ТНР является учитель-лопед. Коррекционная 

работа осуществляется учителем-логопедом через подгрупповую и индивидуальную работу в 

соответствии с учебным планом и планом специалиста.  

 

3.5. Режим дня и распорядок 

Особенности организации режимных моментов 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку 

разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное появление 

радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в запланированную 

деятельность. Однако с целью охраны физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия важно поддерживать определенную размеренность детской жизни, 

используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, 

прогулка, игры с использованием разных материалов и разных форм организации и т. п.). Наряду с 



 

этим, не менее важно вносить элементы сюрпризности и экспромтности, поддерживать собственные 

интересы детей, с тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом 

случае дети чувствуют потребность и готовность включаться в деятельность как индивидуальную, 

так и коллективную. 

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания ООД с детьми и дает 

возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской деятельности, в которых будут 

решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, которые фиксируются в 

календарном плане работы (исключая музыкальные и физкультурные занятия).  

Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время приема пищи; 

обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий 

непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. При осуществлении 

основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей 

разным по длительности и др. 

Холодный период год 

Вид деятельности II младшая Средняя Старшая 
Подготови-

тельная 

Приём и осмотр детей, игровая 

деятельность, утренняя 

гимнастика  

7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.30 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 8.20-8.50 8.30-8.55 8.35-8.55 

Самостоятельная деятельность 8.45-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Непосредственная 

образовательная деятельность  

(по подгруппам) 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.40-11.45 9.50-12.10 10.35-12.25 10.50-12.35 

Самостоятельная деятельность 11.45-12.20 12.10-12.20 12.25-12.35 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед  12.20-12.30 12.20-12.50 12.35-13.00 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём, 

воздушные процедуры 

подготовка к полднику, полдник 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Самостоятельная игровая 

деятельность, чтение 

художественной литературы 

15.15-16.10 15.15-16.15 15.15-16.20 15.15-16.25 

Подготовка к ужину, ужин  16.10-16.35 16.15-16.40 16.20-16.45 16.25-16.45 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

16.35-19.00 16.40-19.00 16.45-19.00 16.45-19.00 

 

Теплый период года 

Вид деятельности II младшая Средняя Старшая 
Подготовительна

я 

Приём детей на улице, игровая 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.30 7.00-8.35 



 

деятельность, утренняя 

гимнастика  

Подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры, 

завтрак 

8.15-8.45 8.20-8.50 8.30-8.55 8.35-8.55 

Совместная деятельность. 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

8.45-11.45 8.50-12.10 8.55-12.25 8.55-12.35 

Непосредственная 

образовательная деятельность  

(на прогулке) 

9.30-9.45 

 

9.30-9.50 

 

9.30-9.55 

 

9.30-10.00 

 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры. 

Самостоятельная деятельность 

11.45-12.00 12.10-12.20 12.25-12.35 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед  12.00-12.30 12.20-12.50 12.35-13.00 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём, 

оздоровительные мероприятия, 

полдник 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Самостоятельная игровая 

деятельность, чтение 

художественной литературы 

15.15-16.10 15.15-16.15 15.15-16.20 15.15-16.25 

Подготовка к ужину, ужин  16.10-16.35 16.15-16.40 16.20-16.45 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

16.35-19.00 16.40-19.00 16.45-19.00 16.45-19.00 

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа (режим двигательной активности) 

 

Содержание Периодичность Ответственные Время 

Оптимизация режима 

Организация жизни детей в 

адаптационные период, создание 

комфортного режима 

Ежедневно 
Воспитатели, педагог-

психолог, медсестра  

В течение 

года 

Определение оптимальной нагрузки 

на ребенка, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

 
Дефектологи, педагог-

психолог, врач 

В течение 

года 

Организация двигательного режима 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю Инструктор по ФИЗО В течение 

года 

Корригирующая гимнастика после 

дневного сна 

Ежедневно Воспитатели, 

контроль медсестра 

В течение 

года 

Прогулки с включением подвижных 

игровых упражнений 

Ежедневно Воспитатели В течение 

года 



 

Содержание Периодичность Ответственные Время 

Музыкальные занятия 
2 раза в неделю Музыкальный 

руководитель 

В течение 

года 

Спортивный досуг 
По плану Инструктор по ФИЗО В течение 

года 

Утренняя гимнастика 
Ежедневно перед 

завтраком 

Воспитатели В течение 

года 

Пальчиковая гимнастика 
Ежедневно 1 раз в день Учителя-дефектологи В течение 

года 

Гимнастика с элементами 

нейропсихологической коррекции 

Ежедневно 1 раз в день Учителя-дефектологи В течение 

года 

Артикуляционная гимнастика 
3 раза в неделю Учитель-логопед В течение 

года 

Динамические паузы 

Ежедневно на ООД Учителя-дефектологи 

 

 

В течение 

года 

Охрана психического здоровья 

Использование приемов релаксации: 

минуты тишины, музыкальные 

паузы 

Ежедневно несколько 

раз в день 
Учителя-дефектологи 

В течение 

года 

Профилактика заболеваемости 

Дыхательная гимнастика в игровой 

форме 

3 раза в день во время 

утренней зарядки, 

после сна 

Учителя-дефектологи, 

контроль 

медработника 

В течение 

года 

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

Воздушные ванны (облегченная 

одежда, одежда соответствует 

сезону года) 

Ежедневно Воспитатели 
В течение 

года 

Прогулки на воздухе Ежедневно Воспитатели 
В течение 

года 

Хождение босиком по «дорожке 

здоровья» 

Ежедневно, после 

дневного сна 
Воспитатели 

В течение 

года 

Обширное умывание 
Ежедневно, после 

дневного сна 
Воспитатели 

В течение 

года 



 

Содержание Периодичность Ответственные Время 

Игры с водой 

Экспериментально-

исследовательская 

деятельность 

Воспитатели 
Июнь – 

август 

Гимнастика пробуждения 
После сна в группе 

каждый день 
Воспитатели 

В течение 

года 

Полоскание зева кипяченой 

охлажденной водой 

После каждого приема 

пищи 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

В течение 

года 

Лечебно-оздоровительная работа 

Витаминизация третьего блюда Ежедневно Специалист по 

питанию 

 

В течение 

года 

Организация питания 

 Сбалансированное питание в 

соответствии с действующими 

нормами 

Ежедневно 

 

Специалист по 

питанию 

 

В течение 

года 

 

 

Организация оздоровления и закаливания 

Форма 

закаливания 

Закаливающее воздействие Длительность (мин в день) 

  3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Утренняя гимнастика  

(в теплую погоду – на 

улице) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

 

5-7 

 

5-10 

 

7-10 

 

7-10 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна В течение дня 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие виды 

двигательной активности (в 

помещении) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями; 

босохождение с использова-

нием ребристой доски, 

массажных ковриков, каната  

и т. п. 

 

до 15 

 

до 

20 

 

до 

25 

 

до 30 



 

 

 

В дошкольной образовательной организации используются наиболее универсальные, 

эффективные и доступные для детей дошкольного возраста всех видов и направленности 

закаливающие мероприятия. Их примерный перечень должен быть скорректирован с учетом 

региональных климатических и сезонных особенностей, а также имеющихся реальных условий для 

проведения закаливающих процедур.  

Требования к организации закаливания детей с ТНР: 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие виды 

двигательной активности 

(на улице) 

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 

до 15 

 

до 

20 

 

до 

25 

 

до 30 

Прогулка в первой и 

второй половинах дня 

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

2 раза 

в день 

по 

1,5-2 

часа 

2 раза в день 

по 1 ч 40 мин – 2 часа 

с учетом погодных условий 

Полоскание горла (рта) 

после обеда 

Закаливание водой в 

повседневной жизни 

3-7 
3

-7 

3

-5 
3-5 

Подготовка и сама 

процедура 

 

Дневной сон без маек 

Воздушная ванна с учетом 

сезона года, региональных 

климатических особенностей и 

индивидуальных особенностей 

ребенка 

В соответствии с 

действующим СанПиН 

Физические упражнения 

после дневного сна 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

(контрастная воздушная ванна) 

 

5-7 

 

5-10 

 

7-10 

 

7-10 

Закаливание после 

дневного сна 

Воздушная ванна и водные 

процедуры («расширенное» 

умывание, обтирание и др.), 

полоскание горла  

5-15 5-15 5-15 5-15 



 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития, степени 

тренированности организма ребенка; 

 позитивный эмоциональный настрой; 

 использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 

 соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и 

непрерывность мероприятий на разные участки тела, чередование как по силе, так и 

длительности воздействия; 

 соблюдение методики выбранного вида закаливания. 

Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с 

возрастом детей и методикой закаливания. 

Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в режим группы, а для проведения 

специальных методик закаливания (в том числе контрастного обливания стоп, обтирания) 

выделяется дополнительное время. Чем старше дошкольники, тем больше возможностей для 

проведения закаливающих процедур и, соответственно, время для их проведения увеличивается.  

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются следующие закаливающие 

мероприятия: 

 утренняя гимнастика; 

 подвижные, спортивные игры,  

 физические упражнения и другие виды двигательной активности,  

 физкультурные занятия (в помещении и на улице). 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени, 

необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми. 

Результативность учебно-воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы 

обеспечивается совместными усилиями администрации, медицинского персонала, инструктора по 

физической культуре, педагогов и родителей.  

 

3.6. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие АООП предполагается осуществлять с участием научного и 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, сетевых партнеров по 

реализации образовательных программ.  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании 

и развитии АООП будут включать: 



 

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном виде на сайте 

МДОУ;  

 предоставление возможности давать экспертную оценку, комментировать ее 

положения на педагогических советах и семинарах.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов АООП 

запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

АООП, научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии 

с АООП (положения, рабочие программы и т.д.), методических рекомендаций по разработке 

разделов основной образовательной программы МДОУ, вариативных образовательных программ, а 

также адаптивных коррекционно-развивающих программ; практических материалов и рекомендаций 

педагогам по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в процессе образовательной деятельности.  

3. Обсуждение разработанных научно-методических и практических материалов с 

Участниками совершенствования АООП МДОУ.  

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д.  

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

АООП предусмотрена разработка системы мероприятий по повышению профессионального 

мастерства педагогов в соответствии с требованиями профессионального стандарта.  

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки рабочих программ по 

реализации основных областей.  

Создание на сайте МДОУ веб- страницы Программы, которая должна содержать: 

информационные текстовые и видео-материалы, разделы, посвященные обмену опытом.  

Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды, подбор научно-

методической и информационно-педагогической литературы, необходимой для реализации АООП.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

 повышение мотивации работников Организации по эффективной реализации 

образовательной программы.  

 обеспечение эффективного взаимодействия с семьями воспитанников с целью 

оптимизации условий реализации Программы 

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

*Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года). 



 

*Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года – ООН 1990. 

*Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 

г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

*Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

*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». 

*Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

*Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) N 

1014 г от 30 августа 2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

*Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

*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».  

*Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // 

Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

*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). 

*Письмо Минобразования РФ от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-педагогических 

требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (Текст документа по состоянию на 

июль 2011 года). 

*Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. №03-51-46ин/14-03 «Примерные требования к 

содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, воспитывающихся в семье».  

*Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении 



 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

*Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей».  

*СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (с изменениями на 27 

августа 2015 года). 

*Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761  

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

*Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  

от 29 декабря 2012 года с изменениями 2015-2016 года. 

*Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 № 139-

ФЗ). 

*Устав ДОУ утверждён приказом департамента образования мэрии г.Ярославля №01-05/430 от 

25.06.2015г. 

*Лицензия  № 225/15 Серия 76Л02 №№ 0000469 от 17.08.2015 г. 

*Лицензия на осуществление медицинской деятельности 

*Приказ об утверждении Правил приёма детей в учреждение 

*Приказ об утверждении Режима занятий обучающихся в учреждении 

*Приказ об утверждении Порядка и оснований отчислений обучающхся (воспитанников)  

*Приказ об утверждении Порядка создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения  

*Приказ об утверждении договора об образовании при приёме детей на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования 

*Приказ об утверждении Порядка доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

метериально – техническим средствам обеспечения образовательной деятельности 

*Положение об организации питания детей МДОУ "Детский сад № 237" 

*Положение о контрольной деятельности МДОУ "Детский сад № 237" 

*Правила внутреннего трудового распорядка МДОУ "Детский сад № 237" 

*Положение о языках образования в учреждении 

*Положение о Совете родителей 

 

 

 

 

 



 

 

3.8 Перечень литературных источников 

1. Ткаченко Т. А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у детей 

5лет.- М., 2001. 

2. Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи. Альбом дошкольника.- М., 2001. 

3. Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических представлений. Альбом дошкольника. – 

М.,2001. 

4. Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических представлений. Сборник упражнений и 

методических рекомендаций для индивидуальных занятий с дошкольниками. – М., 2001. 

5. Ткаченко Т.А. специальные символы в подготовке детей 4лет к обучению грамоте. – СПб., 2000. 

6. Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. - СПб., 2001. 

7. Ткаченко Т.А. Схемы для составления дошкольниками описательных и сравнительных рассказов - 

СПб., 2000 

8. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа – СПб.,2000. 

9. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. – Спб.,2003. 

10. Программа воспитания и обучения в детском саду « От рождения до школы» по редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой.М. – мозаика – Синтез, 2010. 

11. Филичева Т. Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального детского 

сада. – М., 1993. 

12.Волкова Г.А. Логопедия. – М., 2002. 

13.Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи, 1961. 

14.Архипова Е.Ф. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению стертой дизартии у детей. – 

М., 2008. 

15. Архипова Е.Ф. Логопедический массаж при дизартрии. – М., 2008. 

16. Архипова Е.Ф. Стертая дизартрия у детей. -  М., 2007. 

17.Косинова Е. Артикуляционная гимнастика, сказки, игры, упражнения для развития речи. 

18. Куликовская Т. А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. Пособие для логопедов, 

воспитателей и родителей. - М., 2004. 

19. Куликовская Т. А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. Пособие для логопедов, 

воспитателей и родителей. - М., 2004. 

20.Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий. – М., 2007. 



 

21.Ханьшева Г.В. ПРАКТИКУМ ПО ЛОГОПЕДИИ. КОРРЕКЦИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ. 

22.Ковригина Т.Е. Занимательное обучение.  

23.Поваляева. М.А. Нетрадиционные методы в коррекционной педагогике. 

24.Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5 -7 лет с ОНР. 

Основной базой адаптированнаой образовательной  программы являются:  

 - Образовательная программа МДОУ «Детский сад № 237» на основе ФГОС ДО; 

 - Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы; 

 - Программа Т.В. Филичевой и Г.В. Чиркиной «Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением речи». 

- Программа Н.А. Нищевой «Коррекционно-развивающая работа в логопедической группе  

детского сада для детей с общим недоразвитием речи». 

 Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с ОНР 

приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность и 

повторяемость материала.   

Содержание Программы включает различные виды деятельности совокупность, которых 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей в образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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