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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка  

1.1.Цели и задачи программы 

Адаптированная основная  общеобразовательная – образовательная  

программа дошкольного образования  для детей с тяжёлыми нарушениями речи  

(далее Программа)  разработана  рабочей группой педагогов МАДОУ  ДСКВ  

№2 «Кубаночка»   в составе: старшего воспитателя Н.Н. Левжинской,  

воспитателя С.Н. Сурмач,   учителя-логопеда Е.В. Рябцевой,  учителя-логопеда 

Г.П. Шевцовой,  воспитателя О.А. Кравченко,  педагога-психолога А.В. 

Половина;  рассмотрена представителями родительской общественности (А.В. 

Андреевой,  Л.Н. Кузевановой, А.А. Кригер) и предназначена для работы с 

детьми дошкольного возраста с  тяжёлыми нарушениями речи  в средней, 

старшей и подготовительной группе  (4-5,  5-6, 6-7  лет). Срок реализации 

программы – 3  года. 

Программа составлена в соответствии требованиями основных нормативных 

документов:  

1. Закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.10.2013 № 1155; 

3. Примерной адаптированной  основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи  (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7.12.2017г. протокол №6/17); 

4. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиНа 

2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года, утверждённых Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ №26.  

АОП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (ОНР). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Объём обязательной части 

Программы составляет не менее 60% от её общего объёма.  Объём части, 

формируемой участниками образовательных отношений,  составляет не более   

40 % от её общего объёма. Обязательная часть программы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях,  разработана в   соответствии   

с Примерной адаптированной   основной образовательной  программой  

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобренной  

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7.12.2017г. протокол №6/17),   с учётом комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми 
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нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой 

(Приложение 13). Основой программы является создание оптимальных 

условий  для коррекционной и образовательной программы и всестороннего 

гармоничного развития детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с учётом особенностей психофизического развития детей 

данного контингента. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов. Эта часть Программы представлена 

парциальными образовательными программами, методиками  и формами 

организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям участников образовательных отношений, 

включая инновационную деятельность детского сада. Содержание части, 

формируемой участниками образовательных отношений, отражается в 

Программе текстом «курсив» 

Содержание частей разработано с учётом образовательных программ 

дошкольного образования (комплексных, парциальных), представлено в 

Приложении 8.  

Целью данной Программы является создание социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с 

воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Задачи 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

- овладение  детьми самостоятельной, связной грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе,  и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования; 

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
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формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

1.2. Принципы и подходы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

 
Общие принципы 

поддержка разнообразия детства; 

сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

позитивная социализация ребенка; 

личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; сотрудничество Организации с 

семьёй; 

возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы 

сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнёрами, 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; 

индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности; 

развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребёнку через разные виды деятельности с учётом 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; 

инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учётом которых Организация должна разработать свою адаптированную основную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей); 
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1.3. Значимые для разработки программы характеристики 

 

Характеристики особенностей развития детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи)  

 

Дошкольники с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) - это дети  с поражением центральной нервной системы, у которых 

стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности. 

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 ОНР у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развёрнутой 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 ОНР 

(Филичева Т. Б.).  

 
Уровень Характеристика 

 первый 

уровень 

речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не 

сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. 

Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В 

активной речи преобладают корневые слова, лишённые флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует 

понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, 

падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое 

развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

Второй  

уровень 

речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас 

расширяется за счёт обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно 

использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространённые предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и 

т. д. Понимание обращённой речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и 

животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и  

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 
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стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий 

уровень 

характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребёнок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-

прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребёнок может 

неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причём замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене 

или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Ребёнок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвёртый 

уровень 

характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-

с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечёткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребёнок испытывает затруднения при планировании высказывания и 

отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его 

связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. Дети с ОНР имеют (по 

сравнению с возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, 

высших психических функций, психической активности. 

 

Общие сведения о контингенте воспитанников, их родителей, коллективе 

учреждения 

 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста групп  компенсирующей направленности, родители 

(законные представители), педагоги. 

В МАДОУ ДСКВ №2 «Кубаночка»  на 1 июня 2020 года функционирует 3 

группы компенсирующей направленности: 

- средняя группа №2 (4-5лет) 

-старшая  группа №2  (5-6 лет) 

- подготовительная группа №2 (6-7 лет) 

Особенности контингента детей представлены в Приложении 1 
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Социальный  статус  родителей 

Социальными заказчиками деятельности дошкольной организации являются в 

первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОО создаёт 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определённая система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. Особенности контингента родителей групп 

компенсирующей  и комбинированной направленности представлены в 

Приложении 2  

МАДОУ ДСКВ №2 «Кубаночка» начал функционировать 1 июня 1993года. В 

учреждении   воспитываются дети от 1года  до прекращения образовательных 

отношений.   
Схема 1 

В ДОУ действуют 11 

групп дошкольного возраста. 

Учреждение находится в 

центре станицы 

Брюховецкой. В шаговой 

доступности от детского сада 

находятся социальные 

объекты: историко-

краеведческий музей, МОУ 

СОШ №1, детская 

библиотека им. А. Гайдара, 

ДК им. А.Г Петрика, 

Брюховецкий аграрный 

колледж, Брюховецкое 

казачье общество, МБДОУДСКВ №7 «Сказка»,  почта, магазины, центральный 

парк, спортивные площадки. Схема 1 представляет все связи взаимодействия 

Учреждения с другими учреждениями социокультурной сферы станицы, 

которые помогают в обогащении образовательного процесса и расширении 

образовательного пространства. 

БКО-Брюховецкое казачье общество; 

ДК - Дом культуры им. А.Г. Петрика; 

Музей - районный историко-краеведческий музей; 

Библиотека - Детская библиотека им. А. Гайдара 

МОУ СОШ №1, МАОУ СОШ №2- средние школы №1 и №2; ВК - военный 

комиссариат; БАК-Брюховецкий аграрный колледж; БМТ- Брюховецкий 

многопрофильный техникум; Д/С «Сказка» - МБДОУ ДСКВ №7 «Сказка»; КН 

– редакция газеты «Кубанские новости». 

 Расположение здания вдали от оживлённых трасс и близость 

центрального парка способствует отсутствию шумовых эффектов и 

защищённости от активного транспортного потока. В здании 11 групповых 

ячеек, музыкальный, тренажёрный и спортивный залы, кабинет психолога. В 

спальне групп компенсирующей и комбинированной  направленности 
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оборудованы зоны для работы учителей-логопедов,   в группах  

комбинированной направленности оборудованы зоны для дефектолога. 

На территории Учреждения созданы благоприятные условия: территория 

озеленена по всему периметру; имеются прогулочные площадки для каждой 

группы, оборудовано спортивное поле, метеоплощадка, «городок 

безопасности», зона исследовательской активности «Городок воды», 

шахматное поле, игровой городок, уличная библиотека, фотозона. 

1.4.Планируемые результаты  

 В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм её реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат  

непосредственной оценке в виде  педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться  с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

Ребёнок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

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

него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования.  

Ребёнок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет 

обследовать предметы разными способами,  подбирать группу предметов по 

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

объёмные геометрические формы; у ребёнка сформированные представления о 

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

пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счёта; у 

ребёнка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости,  по 

простейшей схеме, плану; у ребёнка есть представления о смене времён года и 

их очерёдности, очерёдности дней недели; у ребёнка сформировано 

интеллектуальное мышление. 

Ребёнок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности,  ребёнок умеет организовывать 

игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, 

заменять предметные действие  действиями с предметами – заместителями, а 

затем и словом отражать в игре окружающую действительность. 

Ребёнок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнёров по совместной деятельности, у 
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ребёнка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на 

чувства окружающих их людей, подражательность, творческое воображение. 

Ребёнок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности. 

Ребёнок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты.  

Ребёнок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя.  

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности.  

Ребёнок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и 

готов соответствовать им. 

У ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими.  

Целевые ориентиры дошкольного возраста 

 
Образовательная 

область 

Планируемые результаты 

Средний дошкольный возраст ( 4 - 5 лет) 

Речевое развитие Ребёнок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении 

проявляется эмоциональная стабильность; понимание обращённой 

речи приближается к норме; в активном словаре представлены 

существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые 

предлоги, сочинительные союзы; ребёнок понимает различные формы 

словоизменения; может пересказать текст из трёх - четырёх простых 

предложений с опорой на картинку и небольшой помощью взрослого, 

пытается использовать сложносочинённые предложения; может 

составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за 

взрослым простые четверостишья; различает нарушенные и 

ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами 

фонематического анализа; речь ребенка интонирована. 

Познавательное 

развитие 

Ребёнок знает,  различает, соотносит основные цвета, геометрические 

формы и фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме 

собственного тела; складывает картинку из трёх - четырёх частей, 

фигуру из четырёх-пяти элементов по образцу и словесной 

инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и 

расположить их в порядке возрастания или убывания; может 

соорудить элементарные постройки из деталей строительного 

конструктора по образцу и описанию; может сложить простые 

предметные картинки из четырёх частей; владеет навыками счета в 

пределах трёх; обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, 

игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы 

и объекты по определённым признакам; может установить связь 

между явлениями природы и знает правила поведения в природной 
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среде. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребёнок принимает активное участие в коллективных играх, 

проявляет потребность в общении со сверстниками, знает 

элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые 

усилия в сложных ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, 

испытывает потребность в самостоятельности, осознает свою 

гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания, 

выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, 

одежду, обувь. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ребёнок любит слушать чтение художественных текстов и умеет 

эмоционально реагировать на них, может сосредоточиться на 

слушании литературных произведений на 15—20 минут; умеет 

импровизировать на основе литературных произведений; запоминает 

и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно 

держать карандаш и кисточку; может создавать в рисовании образы 

знакомых предметов и многофигурные композиции; владеет 

приёмами лепки из пластилина; может создавать изображения из 

готовых форм в аппликации; имеет представления о произведениях 

народного прикладного искусства; проявляет интерес к музыкальным 

произведениям, любит слушать музыкальные произведения, умеет 

петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при 

дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не 

допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука 

и воспроизведении ритма. 

Физическое 

развитие 

Ребёнок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в 

длину с места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх 

и вниз приставным и чередующимся шагом; может ходить по доске и 

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и бегает с 

преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы 

и ловить его; активно участвует в организованной взрослым 

двигательной деятельности; выполняет перестроения, делает 

упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; проявляет 

активность во время бодрствования; ребёнок умеет аккуратно мыть и 

вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, 

причёсываться; у ребенка сформированы представления об 

опасности. 

Старший дошкольный возраст (5 - 6 лет) 

Речевое развитие Ребёнок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы, ребёнок эмоционально стабилен; пассивный словарь 

ребенка соответствует возрастной норме; ребёнок может показать по 

просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию; показать на предложенных картинках названные 

взрослым действия; показать по картинкам предметы определённой 

геометрической формы, обладающие определёнными свойствами; 

понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-

падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо 
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понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 

смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного 

словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на 

картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, 

называет форму указанных предметов; уровень развития 

грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без 

ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; 

согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детёнышей животных; уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого 

пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; составляет 

описательный рассказ по данному или коллективно составленному 

плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать 

стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; 

объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, 

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

нормальные. Ребёнок употребляет основные виды интонации; 

ребёнок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы 

навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, 

анализа простых предложений. 

Познавательное 

развитие 

Ребёнок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, 

различает предложенные геометрические формы; хорошо 

ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые  находятся 

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

левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 

4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек 

предложенные изображения; ребёнок знает названия плоских и 

объёмных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и 

использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные 

цвета: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, 

фиолетовый, коричневый, серый, белый, чёрный; различает 

параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по 

величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом 

вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания 

постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо 

ориентируется в пространстве и определяет положение предметов 
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относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у 

ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, 

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

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребёнок умеет обобщать 

предметы по определённым признакам и классифицировать их; умеет 

устанавливать некоторые причинно-следственные связи между 

явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения 

в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов 

из гнёзд, ломать ветки деревьев и т. п. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребёнок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 

ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой 

деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; 

принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности; владеет 

коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, 

умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, 

имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества 

педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он 

живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 

материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом 

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

удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях 

профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, 

понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ребёнок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, 

может оценить поступки героев, пересказывает произведения по 

данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в 

рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции 

на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи 

эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых 

предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из 

вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного 

искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в 

движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр 

музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание 

нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое 

развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с 

возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, 

нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок 

ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 

сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, 

из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по 

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 
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гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические 

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

ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в 

детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре 

движения выполняются в полном объёме и точно, синкинезии 

отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения 

выполняются в полном объёме и точно; переключаемость в норме; 

синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

Целевые ориентиры  

старший дошкольный возраста (6-7 лет) 

       • ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

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

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования; 

    • ребёнок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и 

различает основные и оттеночные цвета, плоские и объёмное геометрические формы; у 

ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с 

составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

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

и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление;  

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

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;  

         • ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение;  

         • ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности;  

        • ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты;           

  • ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;   

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им;    

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 
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Планируемые результаты в части, формируемой участниками 

образовательных отношений  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

соответствует образовательным потребностям, интересам и мотивам 

детей, членов их семей и педагогов (что подтверждается результатами 

анкетирования); ориентирована на специфику национальных, социокультурных 

и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность и 

учитывает:  

-материально-технические условия ДОО,  

-инновационную деятельность ДОО.  

Реализуемые программы,  их цели и планируемые результаты   представлены в 

Приложении 8 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательных областей  программы  и 

коррекционной, образовательной,  игровой деятельности отражено в 

комплексной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Н.В. 

Нищевой: 

- образовательная область «Речевое развитие» (стр.81-90); 

- образовательная область «Познавательное развитие» (стр.90-98); 

- образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (стр.98-

107); 

- образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (стр.107-

118); 

- образовательная область «Физическое развитие» (стр.118); 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

соответствует образовательным потребностям, интересам и мотивам 

детей, членов их семей и педагогов (что подтверждается результатами 

анкетирования); ориентирована на специфику национальных, социокультурных 

и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность и 

учитывает:  

-материально-технические условия ДОО,  

-инновационную деятельность ДОО.  

Реализуемые программы,  их цели и планируемые результаты   представлены в  

Приложении 8 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором 

развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.  

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребёнку с ТНР: учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

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

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребёнок с ТНР 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

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

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 
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овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

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

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

ТНР. Основной функциональной характеристикой партнёрских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнёр. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

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

ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

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

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

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребёнку чувство психологической 

защищённости, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к 

общению на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. 

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

жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 

среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 

ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

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

этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих 

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

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях 

и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои 

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

исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой 
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коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

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

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очерёдность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

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

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

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

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

определённые действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 

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

дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе 

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

с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные 

правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые 

обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в 

процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей 

самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей 

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

игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, 

расширяя их возможности использовать приобретённые игровые умения в 

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

деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не 

является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

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

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Ребёнок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

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

выбора того или действия. Признание за ребёнком права иметь своё мнение, 

выбирать занятия по душе, партнёров по игре способствует формированию у 
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него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребёнок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

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

собственное. Ребёнок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 

ребёнка осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребёнок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

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

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы  

  Для детей дошкольного возраста (5-7 лет) ряд видов деятельности, таких 

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

игры,  коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми и  

сверстниками), познавательно-исследовательская   (исследования   объектов   

окружающего   мира   и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из  разного 

материала,  включая  конструкторы,  модули,  бумагу,  природный  и  иной  

материал, изобразительная  (рисование,  лепка,  аппликация),  музыкальная  

(восприятие  и  понимание смысла  музыкальных  произведений,  пение,  

музыкально-ритмические  движения,  игры  на детских  музыкальных  

инструментах)  и  двигательная  (овладение  основными  движениями) формы 

активности ребенка. 

Совместная  деятельность  отличается  наличием  партнёрской  позиции  

взрослого  и партнёрской формой организации (сотрудничество взрослого и 

детей, возможность свободного размещения, перемещения  и  общения  детей  в  

процессе  образовательной  деятельности), предполагает сочетание 

индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с 

воспитанниками. 

 
Образовательная 

область 

формы и методы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Социализация: методы,  вызывающие  эмоциональную  активность:  

воображаемая ситуация,  придумывание  сказок,  игры-драматизации,  

сюрпризные моменты и элементы новизны, юмор и шутка, методы, 

способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

перспектива, направленная  на  последующую  деятельность,  беседа;  

повторение, наблюдение, экспериментирование, создание проблемных 

ситуаций. 

Развитие  игровой  деятельности  детей: игры,  возникающие  по 

инициативе   детей:   игры-экспериментирования   с   природными 

объектами,  с  игрушками,  с  животными;  сюжетные  самодеятельные 

игры:  сюжетно-ролевые,  режиссёрские, театрализованные; игры,  
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возникающие  по  инициативе  взрослого:  обучающие  игры (сюжетно-

дидактические,   подвижные, музыкально-дидактические, учебные), 

народные  игры;  тренинговые  игры;  интеллектуальные,  

сенсомоторные,  адаптивные,  досуговые  (игрища,  тихие  игры,  игры-

забавы), обрядовые игры (семейные, сезонные, культовые). 

Нравственно-патриотическое воспитание: создание  ситуаций  

педагогических,  морального  выбора;  беседы  

социально-нравственного    содержания,    специальные   рассказы 

воспитателя  детям  об  интересных  фактах  и  событиях,  о  выходе  из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми. 

Трудовое воспитание:  формирование  нравственных  представлений, 

суждений, оценок (решение небольших логических задач, отгадывание 

загадок, приучение к размышлению, эвристические беседы, беседы на 

этические  темы,  чтение  художественной  литературы,  рассматривание 

иллюстраций,   рассказывание   по   картинам,   иллюстрациям,   их 

обсуждение, просмотр телепередач, видеофильмов, задачи на решение 

коммуникативных ситуаций, придумывание сказок);: создание у детей 

практического опыта трудовой деятельности  (приучение  к  

положительным  формам  общественного поведения,   показ   действий,   

примеры   взрослого   и   детей, целенаправленное наблюдение, 

организация интересной деятельности, разыгрывание  коммуникативных  

ситуаций,  создание  контрольных, педагогических ситуаций). 

Формирование основ безопасности: игры, беседы, решение ситуаций, 

чтение, рассматривание картин.  

Речевое развитие  

 

Чтение  и  обсуждение программных произведений  разных  жанров; 

чтение,   рассматривание   и   обсуждение   познавательных   и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий. 

Слушание  и  обсуждение  народных  песенок,  авторских  сказок, 

рассказов, стихотворений. Рассматривание и обсуждение предметных и 

сюжетных  картинок,  иллюстраций  к  знакомым  сказкам  и  потешкам, 

игрушек,  эстетически  привлекательных  предметов  (деревьев,  цветов, 

предметов   быта   и   пр.),   произведений   искусства   (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.),  

обсуждение  средств  выразительности.  Просмотр  и  обсуждение 

мультфильмов, телепередач. Викторины, сочинение загадок. 

Инсценирование  и  драматизация  отрывков  из  сказок,  разучивание 

стихотворений,  развитие  артистических  способностей  в  подвижных 

играх имитационного характера. 

Художественная литература 

сюжетные и предметные картинки, мультимедийные презентации, 

энциклопедии. 

Познавательное 

развитие 

 

Познавательно-исследовательская  деятельность: методы,  повышающие  

познавательную  активность:  элементарный анализ,   сравнение   по   

контрасту,   сходству,   моделирование   и конструирование,  приучение  

к  самостоятельному  поиску  ответов  на вопросы;  

 сюжетная  игра, рассматривание,   наблюдение,   экскурсия, решение   

проблемных ситуаций     (КВН,     викторина),     игра-

экспериментирование, исследовательская деятельность, 

коллекционирование, моделирование (конструирование),   реализация   

проектов,   развивающая   игра, интегративная деятельность, 

ситуативный разговор, рассказ, беседа. 



21 
 

ФЭМП: обучение  в  бытовых  ситуациях,  демонстрационные  опыты, 

математические  развлечения,  беседы,  задания  с  чёткими  правилами, 

самостоятельная деятельностью. Ознакомление  с  миром  природы: 

наглядные   (наблюдения, рассматривание  картин,  демонстрация  

фильмов),  словесные  (рассказ, беседа, чтение), практические (игра: 

дидактические игры: предметные,  

настольно-печатные, словесные, игровые упражнения и игры-занятия, 

подвижные игры, творческие игры, в том числе строительные; труд в 

природе:   индивидуальные   поручения,   коллективный   труд), 

элементарные опыты. 

Тематические проекты; 

Технологии проблемного обучения; 

Картотека опытов,  

мультимедийные презентации,  

видеотека, различные коллекции,  

оборудование для проведения опытов. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Наглядный: сопровождение  музыкального  ряда  изобразительным, 

показ движений; словесный: беседы о различных музыкальных жанрах, 

словесно-слуховой:   слушание   музыки,   игровой:   музыкально-

дидактические  игры,  практический:  разучивание  песен,  танцев, 

воспроизведение  мелодий,  инсценирование  и  драматизация.  Пение 

совместное  пение,  упражнения  на  развитие  голосового  аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы 

на вопросы), драматизация песен. Танцы показ взрослым танцевальных 

и  плясовых музыкально-ритмических движений,  показ  ребёнком 

плясовых   движений,   совместные   действия   детей,   совместное 

составление плясок под народные мелодии, хороводы.  Подыгрывание 

на  музыкальных  инструментах,  оркестр  детских  музыкальных 

инструментов; импровизация. 

Подвижные  игры  с  музыкальным  сопровождением  (хороводные, 

народные и др.)Формы  музыкального  воспитания:  фронтальные  

музыкальные  

занятия  (комплексные,  тематические,  традиционные),  праздники  и 

развлечения,   музыка   на   других   занятиях,   индивидуальные 

музыкальные  занятия  (творческие  занятия,  развитие  слуха  и  голоса, 

упражнения  в  освоении  танцевальных  движений,  обучение  игре  на 

детских   музыкальных   инструментах);   совместная   деятельность 

взрослых   и   детей   (театрализованная   деятельность,   оркестры, 

ансамбли),  игровая  музыкальная  деятельность  (театрализованные 

музыкальные  игры,  музыкально-дидактические  игры,  игры  с  пением. 

ритмические  игры). Оформление  выставок  работ  народных  мастеров, 

произведений    декоративно-прикладного    искусства,    книг    с 

иллюстрациями,   репродукций   произведений   живописи   и   пр.; 

тематических  выставок  (по  временам  года,  настроению),  выставок 

детского творчества, уголков природы. Мастерские   по   изготовлению   

продуктов   детского   творчества: рисование,  лепка,  аппликация,  

художественный  труд,  по замыслу,  на темы  народных  потешек,  по  

мотивам  знакомых  стихов  и  сказок,  на тему  прочитанного  или  

просмотренного  произведения;  рисование иллюстраций  к  

художественным  произведениям;  рисование,  лепка сказочных  

животных;  творческие  задания,  рисование  иллюстрации  к 
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прослушанным музыкальным произведениям, изготовление атрибутов 

для игр, украшений для праздников, сувениров. Реализация творческих 

проектов. Тематические  проекты,  электронные музыкальные 

произведения. 

Физическое 

развитие 

 

Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

физкультурные  занятия игровые,  сюжетные  (на  темы  прочитанных 

сказок,   потешек),   тематические   (с   одним   видом   физических 

упражнений),  комплексные  (с  элементами  развит  речи,  математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего  

характера,  физкультминутки;  подвижные  игры  и упражнения  под  

тексты  стихотворений,  потешек,  народных  песенок, авторских   

стихотворений,   считалок;   ритмическая   гимнастика, физкультурные 

упражнения на прогулке, игровые беседы с элементами движений. 

Закаливающие процедуры, гимнастика  после  сна,  секции,  День  

здоровья,  соревнования  в определённом виде спорта, спортивные игры, 

физкультурный праздник и досуг, эстафеты. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов - это деятельность, в которой решение образовательных задач по 

всем основным направлениям развития сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми: 

 

 
Основные 

направления 

развития 

Режимные моменты 

 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

 

Ситуативные  беседы  при проведении  режимных  моментов,  

подчёркивание  их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания;  

помощь  взрослым;  участие  детей  в  расстановке  и  уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций 

для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование  навыков  безопасного  поведения  

при  проведении  режимных моментов 

  Познавательное   

развитие 

Проектирование и макетирование, познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Речевое  развитие Создание  речевой  развивающей  среды;  свободные  диалоги  с 

детьми   в   играх,   наблюдениях,   при   восприятии   картин,   

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждение (пользы 
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закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур). 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Использование  музыки  в  повседневной жизни  детей,  в  игре,  в  

досуговой деятельности,  на  прогулке,  в  изобразительной  

деятельности,  при  проведении утренней  гимнастики,  

привлечение  внимания  детей  к  разнообразным  звукам  в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек 

Физическое развитие 

 

Комплексы  закаливающих  процедур  (оздоровительные  прогулки,  

мытье  рук прохладной  водой  перед  каждым  приёмом  пищи,  

полоскание  рта  и  горла  после еды, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине 

дня. 

 

 Самостоятельная  деятельность  детей - свободная  деятельность  

воспитанников  в условиях  созданной  педагогами  предметно-

пространственной  развивающей  образовательной среды, обеспечивающей 

выбор каждым ребёнком деятельности по интересам и позволяющая ему  

взаимодействовать  со  сверстниками  или  действовать  индивидуально.  Данный  

вид деятельности осуществляется для закрепления полученных знаний, развития 

умений и навыков, самостоятельной активности ребенка, в целях развития и 

амплификации (обогащения) опыта воспитанников.  

 
Основные направления 

развития 

Формы самостоятельной деятельности детей 

 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Индивидуальные  игры,  совместные  игры,  все  виды  

самостоятельной  деятельности, предполагающей общение со 

сверстникам. 

Познавательное  

развитие 

Самостоятельное  раскрашивание  «умных  раскрасок»,  

развивающие  настольно-печатные  игры,  игры  на  прогулке,  

дидактические  игры  (развивающие  пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки) и т.п. 

Речевое  развитие самостоятельные  игры  по мотивам  художественных  

произведений,  самостоятельная  работа  в  уголке  книги,  в 

уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Предоставление детям возможности  самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать, рассматривать 

репродукции картин, иллюстраций; музицировать, играть на 

детских музыкальных инструментах, слушать музыку. 

Физическое развитие 

 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры. 

 

Развитие ребёнка в образовательном процессе МАДОУ осуществляется 

целостно  в процессе всей его жизнедеятельности.  В тоже время,  освоение 

любого вида деятельности  требует обучения  общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления 
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Виды деятельности особенности видов деятельности 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС ДО. 

Игровая 

 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского 

сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано 

с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссёрских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная 

 

Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 
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прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование, 

модельная и 

изобразительная 

деятельность детей 

 

Представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

 

Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПиНа. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: наблюдения: в уголке природы; за деятельностью 

взрослых (сервировка стола к завтраку); индивидуальные игры и игры с 

небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.); создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым 

и сверстникам; трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; индивидуальную работу с 

детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; работу 

по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая  во время прогулки 

включает: 

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  наблюдения за 

объектами и явлениями природы, направленное на установление активности и 

укрепление здоровья детей; 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми. 
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Помимо этого в образовательную деятельность включён ряд авторских 

технологий: 
Образовательная 

область 

Авторская технология 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Технологии: «План-дело-анализ», «Детский совет»  

Проектная деятельность  

Технология формирования инициативности, самостоятельности, 

ответственности у детей 6-7 лет «Лесенка РОСТА» 

 Методы ТРИЗ 

Познавательное 

развитие  

Проектная деятельность  

Технологии «Детский совет», «План-дело-анализ».  

Технология проблемного обучения.  

Игровые технологии.  

Михайлова З.А. Носова Е.А. Логико-математическое развитие 

дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша и цветными 

Кюизенера.  

Дары Фрёбеля.  

Методы ТРИЗ 

Речевое развитие  Проектная деятельность  

Технологии «Детский совет», «План-дело-анализ».  

Технология проблемного обучения.  

Технология формирования инициативности, самостоятельности, 

ответственности у детей 6-7 лет «Лесенка РОСТА»  

Игровые технологии.  

Методы ТРИЗ 

Художественно-

эстетическое  

Игровые технологии  

Моделирование 

Методы ТРИЗ 

Физическое развитие  Здоровьесберегающие технологии  

Игровые технологии 

 

2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
Особенности образовательной деятельности разных видов  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время,  освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определённых задач развития, воспитания и 

обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 
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выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании.  Образовательные ситуации используются в 

процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование 

у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество.  Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу.  

Активно используются игровые приёмы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссёрских, театрализованных игр и 

игр- драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьёй и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 
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способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе целенаправленно 

организованных образовательных ситуаций, которые проводятся музыкальным 

руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);  

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  
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— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом);  

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

— свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создаётся 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 



30 
 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

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

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

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

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

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.),  

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

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

упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

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

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

художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер организуется как хозяйственно-бытовой труд 

и труд в природе. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации 

могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они 

направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребёнком активности, 

самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 
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через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, 

игр- оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое. 

Педагоги могут самостоятельно определять место (группа или участок 

детского сада) и время проведения ОС в зависимости от образовательных 

интересов и потребностей участников образовательных отношений. 

Исключение составляют спортивный и музыкальный залы, посещение которых 

связано с чётким графиком, указанным в расписании. 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  совпадают. 

 

2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно 

в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 
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проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных 

не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребёнок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчёркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к действиям. 

 

 2.4.  Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции 

Организация службы, осуществляющей психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, которая ведёт ребенка на 

протяжении всего периода его обучения (ПМПк) и осуществляет контроль за 

качеством коррекционной работы в ДОУ изложена в Положении о ПМПк. 

(Приложение 12 к ООП ДОУ) 

Деятельность ПМПк осуществляется по следующей схеме: 

1 шаг Запись на обследование ребёнка на консилиуме 

2 шаг Индивидуальное обследование ребёнка специалистами консилиума 

3 шаг Плановые/внеплановые заседания консилиума с целью:  

1.Определение путей ПМП сопровождения  

2.Динамическая оценка состояния ребенка  

3. При необходимости направление в ТПМПК 

4 шаг Получение заключение ТПМПК  

5 шаг Разработка специалистами адаптированной образовательной программы (далее 

АОП) на ребенка с ОВЗ с учётом рекомендаций ТПМПК (при необходимости) 

или индивидуального образовательного маршрута (при необходимости) 

6 шаг Реализация адаптированной образовательной программы (далее АОП) или 

индивидуального образовательного маршрута 

 

Коррекционная  работа предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы, что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей 

детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием   компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом 

речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  
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Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы 

коррекционной работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов 

языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определённых языковых единиц и построение их по 

определённым правилам; сформированность социально-коммуникативных  

навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с 

тяжёлыми нарушениями речи 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учётом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжёлыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его 

развития. Реализация данного принципа осуществляется в трёх 

направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом 

развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учёта возрастных особенностей детей, ориентирующий на  

подбор и использование в процессе обследования таких методов, 

приёмов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют 

разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные 
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возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей 

разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с  

этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития 

детей дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций детей с тяжёлыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений   о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации 

с ребёнком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 

является не только установление положительного эмоционального контакта, но 

и определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, 

умения  адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные 

или развёрнутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями и т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями 

и  задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и 

дидактических материалов.  Беседа с ребёнком позволяет составить 

представление о возможностях диалогической и монологической речи, о 

характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 

использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или 

отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, 

языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», 

«Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», 

«Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний 

ребенка, полученных  в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер 

и содержание предъявляемых ребёнку заданий определяются возрастом 

ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование 
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навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах 

деятельности. В качестве приёмов обследования можно использовать показ и 

называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 

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

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

их детёнышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений  нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на 

определение возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с 

этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных 

предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

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

заданиях можно использовать такие приёмы, как составление фразы с опорой 

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

словам, по слову, заданному в определённой форме, преобразование 

деформированного  предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребёнком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

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

возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 

сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 

второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются  также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования,  

членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в 

рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования 

лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического 

оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребёнком даёт первичное впечатление об  

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребёнку с ТНР. Звуковой 
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состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

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

Проверяется,   как ребёнок произносит звук изолированно,  в составе слогов 

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

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце 

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

слоговой структурой слов  отбираются предметные и сюжетные картинки по 

тематическим циклам, хорошо знакомые ребёнку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отражённое произнесение ребёнком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приёмы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряжённое и отражённое проговаривание, называние  с опорой на наглядно-

демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют 

характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 

произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 

нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приёмами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

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

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

звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении 

после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков,  целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей  детей с 

ТНР:  первая схема – для обследования детей, не владеющих фразовой речью; 

вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной 

речи; третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных  проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для 

обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи.  

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  

речеязыкового развития детей с ТНР 
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уровень развития Содержание работы 

Обучение детей с 

ТНР, не владеющих 

фразовой речью 

(первым уровнем 

речевого развития) 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития),  предусматривает  развитие понимания 

речи и развитие активной подражательной речевой деятельности.  В 

рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, 

куда?, откуда?, понимать обращение к одному и нескольким лицам, 

грамматические категории числа существительных, глаголов, 

угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 

причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы  

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности 

(в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - 

на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени единственного числа, составлять предложения 

по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата 

(мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). 

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, 

внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, 

угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и 

подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам коррекционной 

работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся 

соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный 

словарь должен состоять из названий предметов, которые ребёнок 

часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, 

некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется 

потребность общаться с помощью элементарных двух-трёхсловных 

предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых 

речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к 

выполнению заданий, направленных на развитие процессов 

восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), 

внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-

пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-

развивающей работы  включаются  развитие и совершенствование 

моторно-двигательных навыков,  профилактика нарушений 

эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с 

начатками фразовой 

речи (со вторым 

уровнем речевого 

развития) 

предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращённую речь, выделять названия предметов, 

действий и некоторых признаков;  формирование понимание 

обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-

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

словоизменения, затем – словообразования (число существительных,   

наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - 

моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами  

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

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей 

простых предложений : существительное плюс согласованный глагол 

в повелительном наклонении, существительное плюс согласованный 

глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в 

изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени 

плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя 

спит», «Оля пьёт сок»); усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. 

Закрепление навыков составления предложений по демонстрации 

действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и 

потешек. Допускается любое доступное ребёнку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его 

внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать 

речевые и неречевые звуки, определять источник, силу и 

направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, 

имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную 

звукослоговую структуру слова. Учить различать и чётко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со 

стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 

завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией личности 

ребенка с ТНР, формированием  морально-нравственных, волевых, 

эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 

речеязыковой работы с  целенаправленным формированием 

психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, 

процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно 

возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям 

детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР 

овладел простой фразой, согласовывает основные члены 

предложения, понимает и использует простые предлоги,  некоторые 

категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с 

развёрнутой 

фразовой речью с 

  - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращённую речь, дифференцированно воспринимать названия 

предметов, действий признаков; понимание более тонких значений 
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элементами 

лексико-

грамматического 

недоразвития (3 

уровень) 

обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные 

звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твёрдые - мягкие, 

сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и 

синтез простого слога без стечения согласных, выделение начального 

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

стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного 

звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных 

слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение 

элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами 

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

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», 

«слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и 

звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел 

включает не только увеличение количественных, но прежде всего 

качественных показателей: расширение значений слов; формирование 

семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - 

голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; 

жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 

(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и 

т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, 

соус, бритва, приправа; тёмный (ая) - платок, ночь, пальто; 

образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи 

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

- храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик 

регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно 

оформленной; расширение навыков составления повествовательного 

рассказа на основе событий заданной последовательности, 

составление предложений с разными видами придаточных, 

закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по 

представлению, по демонстрации действий, преобразование 

деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от чёткости 

произношения которых в значительной мере зависит внятность речи. 

Кроме того, правильное произношение гласных играет большую роль 

при анализе звукового состава слова. 
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На основании уточнённых произносительных навыков 

осуществляются наиболее простые формы фонематического 

восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других 

звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала 

обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез 

звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова 

играет большую роль при восполнении пробелов фонематического 

развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на чёткие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию 

речи, что является базой для подготовки к обучению грамоте. С 

другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, 

упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков 

произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определённое соответствие между изучаемыми 

звуками и теми, или иными формами анализа. В определённой 

последовательности проводятся упражнения, подготавливающие 

детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов 

отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных 

слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового 

анализа и синтеза двух-трёхсложных слов. Навыки рече-звукового 

анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего 

изучения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения 

артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее 

лёгкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала 

слов. Детям даётся первое представление о том, что звуки могут быть 

расположены в определённой последовательности. Чётко 

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

у, а, а затем определяют количество их и последовательность. 

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

Дети учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных 

гласных из положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в 

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

качестве зрительной опоры используется схема, в которой длинной 

чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — 

слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы 

односложных, двусложных и трёхсложных слов. Проводятся 

разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на 

слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом 

односложных трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) 

слов, составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются 

не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется 

переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со 

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

одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых 

трёхсложных (канава), произношение которых не расходится с 
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написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путём 

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

За это же время практически усваиваются термины: слог, 

предложение, согласные звуки, звонкие, глухие, твёрдые, мягкие 

звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — 

мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только 

одного звука в слове достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на 

формирование и совершенствование речеязыковых возможностей  

детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, 

обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в 

социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными 

требованиями и персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования 

простых и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине 

и серии картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной 

разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 

передавая слоговую структуру слов. Однако их развёрнутая речь 

может иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические 

неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением 

детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на 

следующем этапе обучения. 

Обучение детей с 

нерезко 

выраженными 

остаточными 

проявлениями 

лексико-

грамматического и 

фонетико-

фонематического 

недоразвития речи 

(четвертым уровнем 

речевого развития) 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: 

расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и 

лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, 

выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные 

слова: белоствольная берёза, длинноволосая черноглазая девочка,  

прилагательные с различным значением соотнесённости: плетёная 

изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные 

глаголы с  оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – 

жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, 

смешливый – весёлый, весёлый – грустный и проч.), объяснение слов 

и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в 

названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, 

скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической 

категории в другую (читать -  читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений по опорным словам, расширение 

объёма предложений путём введения однородных членов 

предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 

пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 

навыка чуткого произношения и различения поставленных звуков, 

автоматизация их правильного произношения в многосложных словах 

и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-
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интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

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

осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в 

односложных и двух, трёх сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки.  

 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на 

результативность работы в зависимости от возрастных критериев.  Для детей 

старшей возрастной группы  планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных 

позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в 

речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя 

ими на практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, 

реализации этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и чётко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твёрдые-

мягкие звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом 

уровне;  

- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков 

и слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых 

возможностей детей. Дети среднего дошкольного возраста в результате 

коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования 

самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до 

контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся 

регулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными 

ответами  с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего 

дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-

ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 
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- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

-  адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь 

дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это 

проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на 

вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального 

мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и 

употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют 

навыками словообразования и словоизменения.  

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая 

задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 

ребёнок находит безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать 

мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 

позитивных надёжных отношений в контексте реализации Программы 

сохраняет своё значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

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

базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 

привычек. 

Взаимодействие педагогов ДОУ  с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль 

родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 

понимание проблем ребенка. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьёй, вовлечение родителей в образовательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребёнку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского права 

в вопросах воспитания ребенка; 
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– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

Основные направления взаимодействия с семьями воспитанников 

 
Направление Содержание Предполагаемый 

результат  

аналитическое  изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений 

родителей для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

– организацию 

преемственности в 

работе ДОО и семьи 

по вопросам 

оздоровления, досуга, 

обучения и 

воспитания; 

– повышение уровня 

родительской 

компетентности; 

– гармонизацию 

семейных детско-

родительских 

отношений 

 

коммуникативно-

деятельностное 

направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в 

воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

информационное пропаганда и популяризация опыта 

деятельности 

ДОО; создание открытого информационного 

пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.); 

 

Примерные формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Формы взаимодействия Категории родителей воспитанников ДОУ 

Семейный клуб «Мы вместе!» Повышение педагогической компетенции 

родителей 

День посвящение в туристы Активное привлечение родителей  к 

образовательному процессу 

Дни здоровья, Дни здоровой семьи,  Активное привлечение родителей  к 

образовательному процессу, просветительская 

деятельность в вопросах формирования у детей 

здоровьесберегающих компетенций 

Фестиваль 4D Активное привлечение родителей  к 

образовательному процессу, популяризация игры 

Тематические акции Повышение педагогической компетенции 

родителей 

Краеведческо-туристическая 

деятельность 

Совместная здоровьесберегающая и 

познавательная деятельность, активное 

привлечение родителей к образовательному 

процессу 

Совместная проектная деятельность Активное привлечение родителей  к 

образовательному процессу, установление 
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партнёрских отношений 

Тематические гостиные, круглые 

столы, семинары, практикумы 

Внедрение эффективных технологий 

сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО 

Анкетирование, интервьюирование, 

опросы 

Выявление  образовательных проблем, 

социального запроса на образовательные услуги, 

оценка качества образования 

Индивидуальные и групповые 

консультации 

Создание активной информационно-развивающей 

среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе Сайт ДОУ 

Информационные формы 

Досуговые формы Совместная творческая деятельность, 

установление партнёрских отношений Творческие мастерские 

Консультационный центр консультирование, диагностика, методическая и 

психолого-педагогическая помощь 

 

На базе МАДОУ ДСКВ №2 «Кубаночка» функционирует 

консультационный центр. В состав консультационного центра входят:  старший 

воспитатель,  педагог - психолог, учителя-логопеды, музыкальный 

руководитель, инструктор по ФК. Основными направлениями работы являются 

консультирование, диагностика, методическая и психолого-педагогическая 

помощь. Эти направления реализуются через индивидуальное и семейное 

консультирование, оно может быть так же анонимным или заочным.  

Специалистами подготовлены  дистанционные пакеты по самым 

распространённым проблемам дошкольного возраста, на базе 

консультационного центра организована библиотека для родителей,  в 

возрастных группах есть «полезные кармашки», из которых родители могут 

взять с собой  памятки или буклеты на актуальные темы. 

 

2.6.Развивающее оценивание  качества образовательной деятельности 

по Программе 

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 обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
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наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

–  результаты продуктивной деятельности ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка (речевая карта)  дошкольного возраста с ТНР; 

Адаптированные карты развития ребёнка дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) представлены в Приложении 10.



 
 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребёнка  

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку  с 

ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнёра, средств и  

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 

средств её реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ТНР, с учётом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста  с тяжёлыми нарушениями речи. 

3.2.  Режим дня 

Режим детского сада включает всю динамическую деятельность детей, 

как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает 

рациональное содержание двигательной активности, основанное на 

оптимальном соотношении разных видов деятельности, подобранных с 

учётом возрастных и индивидуальных возможностей. Режим дня является 

основой организации образовательного процесса в Учреждении в 

соответствии со временем пребывания ребенка в группе – 10,5 часов. Он 

составляется на условные периоды воспитательно-образовательного 

процесса (соответственно 1 июня по 31 августа и  с 1 сентября по 31 мая).  

 



48 
 

Контроль за соблюдением режима в Учреждении осуществляют 

медицинский работник и административно-управленческий аппарат.  Режим 

дня в Учреждении меняется в зависимости от потребностей детей, 

климатических особенностей региона, сезона и т.д. 

- образовательная деятельность проводится согласно СанПин 2.4.1.3049-13;  

- в середине  года (январе) организуются недельные каникулы 

Примерные режимы  в летний, зимний периоды и в межсезонье 

представлены в Приложении 7 

 

3.3. Планирование образовательной деятельности  

- образовательная деятельность проводится согласно СанПиН 2.4.1.3049-13;  

-  в середине года (в январе), организуются зимние каникулы; 

 - в летний период проводятся  образовательные ситуации физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла.  

Продолжительность года  с 1 июня по 31 мая. 

Продолжительность образовательных ситуаций в возрастных группах,   

максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня, продолжительность  образовательных ситуаций во второй половине дня 

составляют:  

 
возрастная группа продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

продолжительность 

непосредственно 

образовательной 

деятельности во 

второй половине 

дня 

Сред.   гр. № 2 не более 20 минут 40 минут - 

старшая  гр. № 2 не более 25 минут не более  45 минут не более 25 минут 

Подготов.№2  не более 30 минут не более 1ч.30 минут  не более 25 минут 

 

Год в группе компенсирующей направленности  для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  начинается первого 

сентября и условно делится на три периода: 

1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

2 период - декабрь, январь, февраль; 

3 период – март, апрель, май, июнь. 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углублённой 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  основной адаптированной 

образовательной программы. В конце сентября специалисты, работающие в 

группе  на психолого-медико-педагогическом  (консилиуме)  при 

заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального 

развития детей. 



49 
 

Организованная образовательная деятельность начинается с первого 

октября.   Максимальная нагрузка организованной образовательной 

деятельности, включая реализацию парциальных программ  во всех 

возрастных группах, не превышает норм, предусмотренных СанПиН 

2.4.1.3049-13. Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности составляют 10 минут. 

Согласно ФГОС ДО,   планирование образовательного процесса в 

МАДОУ ДСКВ №2 «Кубаночка»   основывается на комплексно - 

тематическом принципе. В основу организации образовательных содержаний 

ставится тема. Реализация темы в разных видах детской деятельности 

(«проживание» её ребёнком)  даёт основания  педагогу  к выбору более 

свободной позиции, приближая её к партнёрской.  

Обучение организовано  по «событийному» принципу. Такими событиями 

являются  Российские праздники (Новый год, День семьи и др.), 

международные праздники (День доброты, День Земли и др.), 

муниципальные праздники (День станицы, День урожая и др.) и события в 

детском саду (День посвящения в туристы, День здоровья, Святки, 

Масленица и т.д.), сезонные изменения или интересы воспитанников и их 

родителей. Набор тем определяют воспитатели  и  учитель-логопед (с учётом 

программы Н.В. Нищевой),  это придаёт систематичность всему 

образовательному процессу. Тема выбирается на 1неделю. Логическим 

завершением недели является итоговое событие. 

В соответствии с задачами комплексно-тематического планирования 

допускается варьирование педагогом тематики непосредственно 

образовательной деятельности в пределах количества тем, запланированных 

на месяц.  Для более конкретного  планирования ежедневной деятельности,  

воспитатели используют календарное планирование  (на каждый день),  по 

утверждённой форме. 

Для родителей предлагаются краткие рекомендации по организации 

совместной детско-взрослой деятельности в домашних условиях. 

Основным фактором интеграционного процесса выступает интеграция не 

только образовательных областей, но и основных видов деятельности детей 

дошкольного возраста: познавательно-исследовательской, трудовой, 

художественно-творческой, коммуникативной, двигательной. Деятельность 

как психологическая основа интеграции способна объединить внутри себя 

разрозненные компоненты и обеспечить необходимые условия для появления 

нового образовательного продукта, в создании которого включены и 

педагоги, и дети, и родители. При организации образовательного процесса 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач, при решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 

детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному минимуму. Построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учётом интеграции образовательных 

областей даёт возможность достичь этой цели. 
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Примерные модели дня, недели, месяца и года, примерные  темы 

недель представлены в Приложении №5, календарный план-график  

представлен в Приложении 4, расписание непосредственно 

организованной образовательной деятельности представлены в 

Приложении 6. 

 

 3.4. Организация  развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная образовательная среда 

МАДОУ ДСКВ № 2 «Кубаночка» обеспечивает разностороннее развитие 

детей, отвечает принципу целостности образовательного процесса и строится 

с учётом федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13.; развивающая предметно-

пространственная образовательная среда  МАДОУ ДСКВ №2 «Кубаночка»  

обеспечивает  реализацию адаптированной основной общеобразовательной - 

образовательной программы для детей с ТНР. 

В детском саду функционируют 11групповых и 6  специализированных 
помещений (кабинет педагога-психолога, методический кабинет, 
медицинский кабинет, музыкальный зал, спортивный зал, тренажёрный зал). 
Территория детского сада имеет ограждение, прогулочные участки, 11 
павильонов, спортивную площадку, мини-огород, сад,  ягодник, «городок 
безопасности», экологическую тропу,  хозяйственный двор. Развивающая  
предметно- пространственная среда в ДОО  имеет характер открытой, 
незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию, выполняет 
образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую 
функции. 

    Музыкальный зал оформлен в классическом стиле, имеет двустороннее 
естественное освещение; центральная стена  предназначена для оформления 
тематических мероприятий. Расположение инструмента музыкального 
руководителя позволяет хорошо видеть детей;  имеются народные и 
электроинструменты, пособия и материалы для организации 
театрализованной деятельности. В зале располагаются музыкальный центр,  
мультимедийное оборудование,  обеспечен  доступ к сети Интернет, что 
позволяет педагогам пользоваться информационными ресурсами  в  онлайн 
режиме, что позволяет повысить качество образовательного процесса. 

        Физкультурный зал  состоит из двух помещений:  спортивного зала, в 
котором проходят основные занятия, и тренажёрного  зала. Оба зала 
оснащены спортивно-игровым оборудованием, отвечающим возрастным 

особенностям дошкольников,  требованиям безопасности, 
полифункциональности, мобильности. Рациональное использование 
развивающей  предметно-пространственной  среды физкультурного зала  
обеспечивает возможность  реализации двигательной активности 
дошкольников, развития  их двигательных навыков. 

Развивающая предметно - пространственная  среда в группах 

компенсирующей направленности оборудована с учётом возрастных 

особенностей воспитанников. При создании развивающей предметно-
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пространственной образовательной среды соблюдаются принципы 

центрирования, насыщенности, вариативности, полифункциональности, 

трансформируемости и доступности.  

 
Принципы Особенности организации РППС групп 

1.Насыщенности  

 

Подбор материалов и оборудования в соответствии с темой 

недели, решаемыми образовательными задачами, ведущей 

деятельностью: в раннем - предметная, в дошкольном – 

игровая; возможность реализации детьми всех видов 

деятельности. 

2.Трансформируемости Разделители (невысокие ширмы, перегородки, коврики, 

модули, накидки).  Маркеры среды - картинки, фото, 

модули и пр. предметы стационарные, меняемые.  

3.Полифункциональности Детская мебель, не обладающая жёстко закреплённым 

способом потребления, мягкие модули, ширмы, коробки с 

бросовым материалом. 

4.Доступность  Возможность  свободного доступа воспитанников, в т.ч. с 

ОВЗ  к играм, игрушкам, материалам,  пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

5. Безопасность Игровая и издательская продукция сертифицирована, 

соответствует требованиям Технического регламента, 

СанПин и др. документов  

 

Содержание компонентов РППС базируется на деятельностном подходе. Для 

всестороннего развития дошкольникам предоставляется возможность 

полностью использовать среду и принимать активное участие в её 

организации.  

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров 

детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют 

дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

микро пространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и 

игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению 

детей, создать условия для общения со сверстниками. Предусмотрены 

«уголки уединения», где ребёнок может отойти от общения, подумать, 

помечтать. Такие уголки создаются, с помощью перегородки пространства 

ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр 

для уединившегося ребенка. В группах созданы различные центры 

активности. Описание центров активности представлено в Приложении 9 

При организации РППС педагоги используют элементы Реджио-

педагогики, Монтессори -  педагогики,  методики В.В. Воскобовича, 

музейной педагогики. 

 
Педагогика\ 

методика  

Элементы Содержание 

Реджио- 

педагогика 

«Говорящие стены» На стенах групп располагается информация об их 

исследованиях и продуктах творчества, этапах работы 
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над проектом, рисунком или экспериментом. 

Информация представлена в доступной для 

воспитанников форме: фотографиях опытов,  этапов 

проектов, схемах и картах, созданных вместе с 

педагогом. Дети рассматривают материалы,  и это 

побуждает их возвращаться к деятельности   снова и 

снова. Таким образом, инициатива исходит не от 

взрослого, а от ребенка. «Говорящая стена» в группе 

может служить для  выставки детских работ, которые 

регулярно сменяются, что так же является показателем 

вариативности среды. 

Монтессори -

педагогика 

бизиборды Развивающие доски, позволяющие осваивать свойства 

предметов, геометрических тел, правила безопасного 

поведения в быту. 

Методика В.В. 

Воскобовича 

Адаптированные 

многофункциональные 

коврографы 

Коврографы позволяют  решать обучающие задачи 

посредством реализации специфических видов детской 

деятельности: игровой,  познавательно-

исследовательской, коммуникативной, 

конструирования. Использование счётного материала, 

геометрических фигур и их деталей, способствует 

формированию у дошкольников  элементарных  

математических представлений, логического 

мышления, процессов синтеза и анализа, сериации и 

обобщения. Применение деталей  для  обозначения 

природных явлений, позволяет сформировать у детей  

элементарные представления о времени, явлениях 

природы, активизировать познавательный интерес, 

расширить кругозор. 

Музейная 

педагогика 

Мини-музеи При расположении экспонатов в мини-музее 

используется  метод системного оператора, который 

позволяет рассматривать экспонаты  с позиции 

системы, её прошлого и будущего, составляющих 

частей, соседей, друзей и врагов. Использование 

данного метода даёт воспитателю возможность глубже 

раскрыть культурно-исторический контекст экспоната, 

его назначение, сформировать у детей умение 

фантазировать,  предполагать, обобщать, оперировать 

такими понятиями как  «время», «прошлое», 

«настоящее», «будущее».  

 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений 

является частью целостной образовательной среды дошкольной организации.  

 
Помещение, его функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты  
 Игровая деятельность  

 Коммуникативная  

 Познавательно-исследовательская  

 Восприятие художественной литературы и 

фольклора  

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд.  

 Конструирование  

 Музыкальная активность  

Двигательная активность  

игровой центр,  

 центр познания и природы 

 центр конструирования 

 центр творчества  и искусства спортивный 

центр 

 центр книги 

 центр уединения 

магнитные доски и магнитные мольберты, 

детская мебель,  

выставки детского творчества  
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Спальное помещение  
 Дневной сон  

Гимнастика после сна  

В группах компенсирующей и 

комбинированной направленности зоны 

для индивидуальной работы специалистов 

(учителя-логопеда, дефектолога) 
 

Спальная мебель  

 

Зона специалиста 

Приёмное помещение  
Информационно – просветительская 

работа с родителями  

Самообслуживание  
 

Информационные уголки  

Выставки детского творчества  

 Наглядно – информационный материал  

 Детские шкафчики и банкетки  

Методический 

кабинет  
 Осуществление 

методической 

помощи педагогам  

Место для работы 

педагогов 

 

Библиотека 

педагогической и 

методической 

литературы  

Библиотека 

периодических 

изданий  
 

 

Опыт работы педагогов  

Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов  

 Иллюстративный материал  

 

Музыкальный зал 
 Игровые ситуации по музыкальному 

воспитанию  

 Индивидуальная деятельность  

Тематические досуги  

Развлечения  

 Театральные представления  

 Праздники и утренники  

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей  

Педагогические советы 

Место для работы музыкального 

руководителя 
 

Библиотека методической литературы,  

Шкафы для пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала  

Музыкальный центр  

фортепьяно 

Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей  

Детские стулья  

Проектор, экран  

Мультимедийная система 

Физкультурный зал 

Физкультурные игровые ситуации  

 Спортивные досуги  

Развлечения, праздники  

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями  
 

 

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания  

 Магнитофон  

 Маты  

 

Тренажёрный зал  

Физкультурные игровые ситуации  

 Спортивные досуги  

Работа с тренажёрами 

Мультимедийная система 

фортепьяно 

столы 

 

Групповые  участки благоустроены и  озеленены, на их территории  

имеются: павильоны, в которых педагогами организуется сменная 

предметно-пространственная развивающая среда в соответствии с 

комплексно - и календарно-тематическим планированием с учётом 

реализации всех видов деятельности; детское игровое  и физкультурное 

оборудование, закрытые песочницы.  Внешние стены павильонов так же  
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используются педагогами. В частности  педагогами оформлена зона «Пляж», 

оборудована метеоплощадка, расположены доски для рисования. 

На асфальте вокруг здания детского сада нанесена разметка для 

проведения подвижных игр малой, средней и высокой интенсивности с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей 2-7 лет. Имеются 

детские огороды, ягодник.   

Обеспечена безопасность развивающей  предметно-пространственной. 

Внутренняя отделка стен соответствуют требованиям пожарной и 

санитарной безопасности. Расположение мебели, игрового и прочего 

оборудования в групповых комнатах отвечает требованиям техники 

безопасности, позволяет воспитанникам свободно перемещаться в 

пространстве. Мебель и прочее оборудование отвечает санитарно – 

гигиеническим требованиям. Соблюдён световой режим в группах. 

Методический кабинет оборудован шкафами, в которых размещены 

методическая литература и вспомогательный материал в соответствии с 

образовательными областями, компьютеры и другая оргтехника. 

Методическое обеспечение (нормативные и инструктивные материалы,  

методические материалы,  методическая и справочная литература, 

дидактический и наглядный материал, ТСО) соответствует ООП и 

потребностям педагогов учреждения. 

Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ ДСКВ № 2 

«Кубаночка» обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства - групп, кабинетов, территории,  возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения; построена с учётом 

национально-культурных, климатических условий нашего региона, 

возрастных особенностей детей. 

Полноценное  функционирование   РППС  позволяет создать целостную 

системообразующую  развивающую среду ДОО с учётом принципа 

взаимосвязанной  деятельности всех субъектов образовательного процесса.  

Описание зон специалистов представлены в Приложении 9 

3.5.Кадровые условия 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной 

программы осуществляют следующие педагоги под общим руководством 

старшего воспитателя: 

 учитель-логопед, 

 педагог-психолог, 

 воспитатель, 

 инструктор по ФК, 

 музыкальный руководитель. 
Функционал 



55 
 

Воспитатель -формирование основ двигательной и гигиенической культуры;  

-развитие речи;  

-формирование математических представлений;  

-формирование качеств личности;  

-формирование экологических представлений;  

-воспитание патриотизма;  

-развитие логического мышления;  

-развитие творческих способностей детей, воображения;  

-автоматизация звуков;  

-развитие фонематического слуха;  

-расширение словаря;  

-развитие связной речи.  

 

Учитель – 

логопед 

 

-формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового 

выдоха  

-воспитание правильного умеренного темпа речи  

-развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 

выразительности речи  

-активизация речевого аппарата, подготовка его к правильной 

артикуляции  

-совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза  

-формирование коммуникативных навыков  

Музыкальный 

руководитель  

 

-постановка диафрагмально - речевого дыхания;  

-развитие координации движений;  

-музыкотерапия;  

-развитие общей и мелкой моторики.  

Педагог-

психолог 

- развитие ВПФ и ЭВС.  

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

-развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях;  

-развитие основных видов движений;  

-развитие дыхания;  

-развитие координации движений.  

Медицинский 

персонал 

организация диспансерного наблюдения за детьми;  

-организация лечебно-оздоровительных мероприятий;  

-проведение взвешивания и антропометрии детей;  

-оказание первой помощи при травматизме.  

Обслуживающ

ий персонал 

- создание комфортных санитарно-гигиенических условий для 

пребывания ребёнка в детском саду  

- дифференцированный подход к детям при организации питания, сна, 

гигиенических процедур  

Родители -выполнение рекомендаций всех специалистов;  

-закрепление навыков и расширение знаний.  

 

3.6.Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий  
Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование 

тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, 
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необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приёмы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности  и интересы воспитанников и их родителей. В 

организации образовательной деятельности учитываются доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы 

Зимушки-зимы, Масленица и т.п., общественно-политические праздники 

(День народного единства России, День станицы, День Защитника Отечества, 

Международный Женский день, День Победы, День космонавтики и др.)  В 

средних, старших и подготовительных группах организовываются мини-

музеи по запросам и интересам детей,  или в соответствии с темой недели, 

как итоговое событие. 

Примерные темы недель в группах  компенсирующей направленности 

представлены в Приложении 5. 

 3.7. Учебно – методическое  и материально-техническое обеспечение 

программы 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 2 «Кубаночка»  обеспечивает 

материально-технические условия, позволяющие  достичь обозначенных 

целей и выполнить задачи: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для её реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды; 

─ использовать в образовательном процессе современные 

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

технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, 

методики и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учётом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 
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─ эффективно управлять учреждением, осуществляющим 

образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 

конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 2 «Кубаночка», осуществляющее 

образовательную деятельность по Программе  создает материально-

технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых 

результатов освоения Программы; 

2) выполнение учреждением требований: санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 2 «Кубаночка»  обеспечивает 

необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в 

т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

оснащёнными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями 

 
Назначение оснащённых зданий, строений, сооружений, помещений (учебные, 

объекты для проведения практических занятий, объекты физической культуры и 

спорта, иное)  

1. Игровые комнаты – 11 

2.Спальные помещения - 11  

3.Раздевалки - 11 

4.Умывальные - 11  

5. Санузел – 13  

6. Буфетная – 11  

9. Кабинеты:  

заведующего – 1  

методический – 1  

педагога-психолога – 1  

10. Зал для музыкальных занятий – 1  

11. Зал для спортивных занятий – 1 
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12. Тренажёрный зал 

 

 

Методическое обеспечение представлено в Приложении 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4.Дополнительный раздел 

Краткая презентация Программы 

Адаптированная основная  общеобразовательная – образовательная  

программа дошкольного образования  для детей с тяжёлыми нарушениями речи  

(далее Программа)  разработана  рабочей группой педагогов МАДОУ  ДСКВ  

№2 «Кубаночка»   в составе: старшего воспитателя Н.Н. Левжинской,  

воспитателя Н.Н. Самсоновой,  воспитателя С.Н. Сурмач,   учителя-логопеда 

Е.В. Рябцевой,  учителя-логопеда Н.Н. Коробкой, воспитателя А.В. Назаренко,  

педагога-психолога А.В. Половина;  рассмотрена представителями 

родительской общественности (Н.А. Гречко, Р.В. Котяткиной, А.В. Половина) и 

предназначена для работы с детьми дошкольного возраста с  тяжёлыми 

нарушениями речи  в средней, старшей и подготовительной группе  (4-5,  5-6, 

6-7  лет). Срок реализации программы – 3  года. 

Программа составлена в соответствии требованиями основных нормативных 

документов:  

1. Закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.; 

2. Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования, утверждённых приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.10.2013 № 1155; 

3. Примерной адаптированной  основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи  (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7.12.2017г. протокол №6/17); 

4. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года, утверждённых Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ №26.  

АОП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (ОНР). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Объём обязательной части 

Программы составляет не менее 60% от её общего объёма.  Объём части, 

формируемой участниками образовательных отношений,  составляет не более   

40 % от её общего объёма. Обязательная часть программы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях,  разработана в   соответствии   

с Примерной адаптированной   основной образовательной  программой  

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобренной  

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7.12.2017г. протокол №6/17),   с учётом комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми 
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нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. 

Основой программы является создание оптимальных условий  для 

коррекционной и образовательной программы и всестороннего гармоничного 

развития детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

учётом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов. Эта часть Программы представлена 

парциальными образовательными программами, методиками  и формами 

организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям участников образовательных отношений, 

включая инновационную деятельность детского сада. Содержание части, 

формируемой участниками образовательных отношений, отражается в 

Программе текстом «курсив» 

Содержание обязательной части  разработано с учётом образовательных 

программ дошкольного образования представлено в таблице 1. 
Таблица 1 

Группы  Обязательна часть ООП (название программы) 

Группа компенсирующей 

направленности №2 

средняя для детей с ТНР 

(ОНР) 

Комплексная  образовательная программа дошкольного 

образования  для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим  

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой издание 3-е 

перераб. и доп. В соответствии с ФГОС ДО СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Группа компенсирующей 

направленности №2 

старшая для детей с ТНР 

(ОНР) 

Комплексная  образовательная программа дошкольного 

образования  для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим  

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой издание 3-е 

перераб. и доп. В соответствии с ФГОС ДО СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Группа компенсирующей 

направленности №2 

подготовительная 

Комплексная  образовательная программа дошкольного 

образования  для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим  

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой издание 3-е 

перераб. и доп. В соответствии с ФГОС ДО СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов. Эта часть Программы представлена парциальными 

образовательными программами и формами организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям участников 

образовательных отношений. 

Целью данной Программы является создание социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с 

воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Задачи 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  
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- овладение  детьми самостоятельной, связной грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе,  и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования; 

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

Одной из важнейших задач является просветительско-консультативная 

работа с семьёй, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. 

только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удаётся 

максимально помочь ребёнку в преодолении имеющихся недостатков и 

трудностей. 
Направления взаимодействия с семьёй  

Оказание социально-

правовой поддержки 

семьям воспитанников 

 

Просветительско-

разъяснительная 

работа с родителями 

до начала 

посещения ребёнком 

группы 

 

Оказание психолого-педагогической 

поддержки семьям детей с ЗПР 

1. Психолого-

педагогическое 

консультирование по 

заявкам родителей. 

2.Психокоррекционная 

работа в проблемных 

ситуациях 

 

1. Пропаганда 

психолого-

педагогических и 

специальных 

знаний. 

2.Обучение 

элементарным 

методам и приёмам 

 

Примерные формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Формы взаимодействия Задачи  
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Общие родительские собрания - информирование и обсуждение с родителями задачи и 

содержание коррекционно-образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам 

взаимодействия ДОО с другими организациями, в том 

числе и социальными службами. 

Групповые родительские 

собрания 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм 

работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в 

семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

Семейный клуб «Мы вместе!» знакомство и обучение родителей формам оказания 

психолого-педагогической помощи со стороны семьи 

детям с проблемами в развитии; 

День посвящение в туристы Активная совместная деятельность здоровьесберегающей, 

направленности 

Дни здоровья, Дни здоровой 

семьи,  

Активная совместная деятельность здоровьесберегающей 

направленности. 

Тематические акции Активная совместная деятельность по разного рода. 

направлениям 

Краеведческо-туристическая 

деятельность 

Активное совместное познание  и физическая активность. 

Совместная проектная 

деятельность 

активная совместная экспериментально-

исследовательская деятельность родителей и детей. 

Тематические гостиные, круглые 

столы, семинары, практикумы 

Обсуждение актуальных вопросов в образовании, 

воспитании и коррекционной работе; 

- обучение практическим действиям. 

Анкетирование, 

интервьюирование, опросы 

- сбор необходимой информации о ребёнке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном 

образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы 

специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

Индивидуальные и групповые 

консультации 

оказание индивидуальной помощи родителям по 

вопросам коррекции, образования и воспитания; 

Информационные формы - информирование родителей об организации 

коррекционно-образовательной работы в ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и 

специалистов. 

Досуговые формы поддержание благоприятного психологического 

микроклимата в группах и распространение его на семью. 

Творческие мастерские активная совместная творческая деятельность  

Консультационный центр -оказание индивидуальной помощи родителям по 

вопросам коррекции, образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних 

заданий. 

Выставки детских работ - ознакомление родителей с формами продуктивной 

деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к 

продуктивной деятельности своего ребенка. 

Открытые занятия специалистов - создание условий для объективной оценки родителями 
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и воспитателей. успехов и трудностей своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам 

дополнительной работы с детьми в домашних условиях.  

 

Целевые ориентиры 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

•Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  

•При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

Краткая презентация Программы находится на сайте МАДОУ ДСКВ №2 

«Кубаночка», на стендах в каждой групповой ячейке, а также в электронном 

виде в методическом кабинете.



 
 

 


