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1.Целевой раздел. 

 

1.1  Пояснительная записка. 

Рабочая программа учителя-логопеда составлена в соответствии с АОП ДО для детей с ТНР, разработанной МДОБУ «Чернореченский 

ДСКВ», в соответствии федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в 

редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный № 72264) и федеральной образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 

71847).  

Программа разработана в соответствии с основными нормативно - правовыми документами по дошкольному образованию:  

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070038;  

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012;  

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении основ государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211090019 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (актуальная ред.) «Об образовании в Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/;  

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 

17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 

Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный №72264) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/; 

- Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022, зарегистрировано в Минюсте 

России от 27.01.2023г. регистрационный № 72149) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=lm4wy3flps380043987 

 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/


 

 

 

- Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 

2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г. регистрационный № 71847 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044; 

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310075?index=3;  

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209240008?index=4;  

‒ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» https://docs.cntd.ru/document/420277810;  

- Приказ Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638)  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/;   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 (ред. от 13.05.2019) «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2015 № 

36204)   http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/;   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № 536 Об утверждении особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606030031?rangeSize=1;   

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 № 466 (ред. от 07.04.2017) «О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках» http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102371832&rdk=&backlink=1; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 (ред. от 23.12.2020) Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/ ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии»  https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e/;   

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 

зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606030031?rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606030031?rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606030031?rangeSize=1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/
https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e/
https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e/


 

 

 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122;  

     ‒ Устав МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» http://chdskv.ru/docs/ustav.pdf; 

‒ Программа развития МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» http://chdskv.ru/docs/edu/d53.pdf.; 

     - Положением о разработке и реализации Образовательной программы дошкольного образования МДОБУ «Чернореченский 

ДСКВ». 

     - С учетом целей и задач Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МДОБУ «Чернореченский 

ДСКВ» (согласно с Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ТНР и 

Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (Нищева Н.В.) 

 

   Образовательная деятельность в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» осуществляется государственном языке Российской Федерации – 

русском, что закреплено в договоре об образовании с родителями (законными представителями) обучающихся. 

      Программа является документом, в соответствии с которым МДОБУ «Чернореченский ДСКВ», осуществляет образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования (далее -ДОУ) самостоятельно разрабатывают и утверждают адаптированные 

образовательные программы дошкольного образования (далее - АОП ДО) для обучающихся раннего и дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ): АОП ДО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР). 

 Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности.  

      Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

      Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает:  

- воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации, формирование основ его гражданской 

и культурной идентичности на доступном его возрасту содержании доступными средствами;  

- создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), ориентированного на приобщение детей к духовно-

нравственным и социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего 

историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины;  

http://chdskv.ru/docs/ustav.pdf
http://chdskv.ru/docs/edu/d53.pdf


 

 

 

- создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей от рождения до поступления в 

начальную школу, обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне 

зависимости от места и региона проживания. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в логопедической группе с 1 сентября по 31 мая. 

 

1.2. Цели, задачи реализации АОП ДО 

 

Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в  группе для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до7 лет. Комплексно-тематическое планирование работы 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

 

 Задачи рабочей программы: 

 

1. реализация содержания АОП ДО; 

2. коррекция недостатков психофизического развития обучающихся 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 

образования 

3. охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

4. обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного образования независимо 

от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

5. 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 педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

6. обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и повышение их компетентности в 

вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

7. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования. 

 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. 



 

 

 

 

Основные задачи коррекционного обучения: 

 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 

структуры слова). 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического словаря дошкольников с ОНР. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи. 

6. Развитие коммуникативных навыков, эффективного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и 

логопеда на подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, создать 

предпосылки для дальнейшего всестороннего развития детей с речевыми нарушениями. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что 

позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принципы и подходы к формированию программы: 

 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка;  

• принцип интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  



 

 

 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях.  

 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой. 

 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая деятельность. 

Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

 

1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

      МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» расположен микрорайоне Чёрная Речка, города Сертолово, Всеволожского района, 

Ленинградской области. Два здания ДОУ находятся в зелёной зоне, экологически чистом районе.  

      Основные участники реализации программы: педагоги, обучающиеся, родители (законные представители). 

      Социальными заказчиками реализации ОП ДО как комплекса образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители 

(законные представители) обучающихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  

      При разработке программы учитывались условия, созданные в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» для реализации целей и задач 

Программы. В основном здании детского сада создан музей нравственно-патриотического воспитания, который действует с 2017 года.  

      Проведён анализ качественного, социального состава родителей, характеристика семей (социальный паспорт) (представлен в ОП 

ДО). 

    Взаимодействие детского сада с семьёй является одним из важнейших направлений в организации целостного педагогического 

процесса. Решающими факторами социального развития личности ребёнка в дошкольном возрасте являются условия жизни и семейное 

воспитание. Одним из структурных компонентов родительской компетентности является социокультурная ориентация родителей. С 

целью её выявления в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» проводится социологический опрос родителей. Цель социологического опроса: 

выявить социальный статус семей воспитанников. Для получения достоверной и объективной информации педагогами были 

использованы методы наблюдения и анкетирования– анализ информации. Результаты наблюдения и анкетирования предоставлены в ОП 

ДО.  



 

 

 

 

     Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и 

повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости.   

      В зимний период создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-

художественной деятельности воспитанников, проводятся музыкальные и физкультурные досуги.   

      В теплое время года оздоровительная, образовательная и игровая деятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе.   

Один раз в месяц в группах проводится культурно – досуговая деятельность по физическому направлению. Содержание 

образовательной работы в такие дни направлено формирование основ культуры здоровья у дошкольников.  Режим дня насыщается 

активной двигательной деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами с интересными людьми и др.  Итогом таких 

дней являются проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов.     

Национально-культурные. Содержание дошкольного образования в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» включает в себя вопросы 

истории и культуры микрорайона Чёрная Речка, городов Сертолово и Ленинградской области, природного, социального и рукотворного 

мира, который с детства окружает ребенка.   

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников МДОБУ 

«Чернореченский ДСКВ». Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

Воспитательно- образовательный процесс МДОБУ строится с учетом современной социокультурной ситуации развития ребенка.  

 

Современная социокультурная ситуация развития ребенка.  

Открытость мира и доступность его познания 

для ребенка, больше источников информации 

(телевидение, интернет, большое количество игр 

и игрушек).  

Информация, доступная для ребенка, может быть агрессивной.  

Задача: нивелировать (сгладить) агрессивность среды.  

Сложность окружающей среды с 

технологической точки зрения.  

Нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от 

взрослых детям. Взрослый – не единственный источник информации. Опережение 

ребенка в освоении технических новинок. Ребенок-дошкольник может быть 

источником новой информации. Задача:   

Освоение педагогами современных ИКТ технологий (идти «в ногу со 

временем»).  



 

 

 

Поддержка активности и инициативности ребенка (дать возможность быть не 

ведомым, а ведущим).  

Формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных 

качеств личности ребенка: креативности, коммуникативности, умения работать с 

информацией, организовать свою собственную познавательную деятельность, 

сотрудничать и др.  

Быстрая изменяемость окружающего мира.  Новая методология познания мира в условиях постоянного обновления знаний, 

переизбытка информации. Задача:   

Овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира (не 

передавать готовые знания ребенку, а научить самостоятельно добывать, открывать, 

применять в реальном мире).  

Вооружить способами познания окружающего мира.  

Дать понятие, что есть важная информация (здесь, сейчас и навсегда) и 

второстепенная.  

Агрессивность окружающей среды и 

ограниченность механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстро 

изменяющимся условиям, наличие 

многочисленных вредных для здоровья факторов.  

Негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так и психическое. 

Возрастание роли инклюзивного образования.   

Задача:   

 Формирование здоровье сберегающей компетентности ребенка как готовности 

самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и 

сохранением здоровья.   

Формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное 

отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья.    

Направления в работе с детьми:  

• воспитание позитивного самоощущения, самоотношения, самоуважения ребенка дошкольника;  

• воспитание толерантности, культуры общения и взаимодействия;  

• позитивная социализация, воспитание общей культуры, гражданственности, обеспечивающее осознанное принятие и 

соблюдение нравственных установок, норм и привил социальной жизни в родном городе;  

• воспитание патриотизма, становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечивающее заботу человека о своем здоровье и здоровье окружающего 

мира (экологическое благополучие).  

 



 

 

 

1.5.  Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 

Росто-весовые характеристики. Средний вес мальчиков к семи годам достигает 24,9 кг, девочек – 24,7 кг. Средняя длина тела у 

мальчиков к семи годам достигает 123,9, у девочек – 123,6 см.  

В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение скорости роста тела ребенка в длину («полуростовой скачок 

роста»), причем конечности в это время растут быстрее, чем туловище. Изменяются кости, формирующие облик лица.   

Функциональное созревание  

Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных стереотипов отвечают требованиям длительных подвижных 

игр. Скелетные мышцы детей этого возраста хорошо приспособлены к длительным, но не слишком высоким по точности и мощности 

нагрузкам.  

Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка (полу ростовой скачок) отражает существенные изменения в 

центральной нервной системе. К шести-семи годам продолжительность необходимого сна составляет 9-11 часов, при этом длительность 

цикла сна возрастает до 60-70 минут, по сравнению с 45-50 минутам у детей годовалого возраста, приближаясь к 90 минутам, 

характерным для сна детей старшего возраста и взрослых.   

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится формирование тонкой биомеханики работы кисти ребенка. К 

этому возрасту начинает формироваться способность к сложным пространственным программам движения, в том числе к такой 

важнейшей функции как письму – отдельные элементы письма объединяются в буквы и слова.   

К пяти-шести годам в значительной степени развивается глазомер. Дети называют более мелкие детали, присутствующие в 

изображении предметов, могут дать оценку предметов в отношении их красоты, комбинации тех или иных черт.   

Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К этому возрасту значительно развиваются такие 

свойства нервной системы, как сила, подвижность, уравновешенность. В то же время все эти свойства нервных процессов 

характеризуются неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных центров.  

Психические функции. К шести-семи годам особую значимость приобретает процесс формирования «взрослых» механизмов 

восприятия. Формируется способность дифференцировать слабо различающиеся по физическим характеристикам и редко появляющиеся 

сенсорные стимулы. Качественные перестройки нейрофизиологических механизмов организации системы восприятия позволяют 

рассматривать этот период как сенситивный для становления когнитивных функций, в первую очередь произвольного внимания и памяти. 

Время сосредоточенного внимания, работы без отвлечений по инструкции достигает 10-15 минут.  

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут выступать не только внешние объекты (картинки, 

пиктограммы), но и некоторые мыслительные операции (классификация).  Существенно повышается роль словесного мышления, как 

основы умственной деятельности ребенка, все более обособляющегося от мышления предметного, наглядно-образного. Формируются 

основы словесно-логического мышления, логические операции классификации, сериации, сравнения. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Увеличивается длительность произвольного 

внимания (до 30 минут). Развитие речи характеризуется правильным произношением всех звуков родного языка, правильным 



 

 

 

построением предложений, способностью составлять рассказ по сюжетным и последовательным картинкам. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи, формируются 

предпосылки к обучению чтения. Активный словарный запас достигает 3,5 - 7 тысяч слов.  

Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется результативной игрой (игры с правилами, настольные 

игры). Игровое пространство усложняется. Система взаимоотношений в игре усложняется, дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем.   

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы целенаправленного поведения.  Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.  Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

осваивают конструирование из различного строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами.  Способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям.  

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно проявляется внеситуативно-личностная форма общения. В 

общении со сверстниками преобладает внеситуативно-деловая форма общения. Характер межличностных отношений отличает 

выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастание просоциальных форм поведения, 

феномен детской дружбы, активно проявляется эмпатия, сочувствие, содействие, сопереживание. Детские группы характеризуются 

стабильной структурой взаимоотношений между детьми.  

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы регулируют личные мотивы, «надо» начинает 

управлять «хочу». Выражено стремление ребенка заниматься социально значимой деятельностью. Происходит «потеря 

непосредственности» (по Л.С. Выготскому), поведение ребенка опосредуется системой внутренних норм, правил и представлений. 

Формируется система реально действующих мотивов, связанных с формированием социальных эмоций, актуализируется способность к 

«эмоциональной коррекции» поведения. Постепенно формируются предпосылки к произвольной регуляции поведения по внешним 

инструкциям. От преобладающей роли эмоциональных механизмов регуляции постепенно намечается переход к рациональным, волевым 

формам.  

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется дифференцированность самооценки и уровень притязаний. 

Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. Формируются внутренняя 

позиция школьника; гендерная и полоролевая идентичность, основы гражданской идентичности (представление о принадлежности к своей 

семье, национальная, религиозная принадлежность, соотнесение с названием своего места жительства, со своей культурой и страной); 

первичная картина мира, которая включает представление о себе, о других людях и мире в целом, чувство справедливости.  

 

 

 



 

 

 

Характеристика речевых расстройств детей подготовительной группы для детей с ОНР 

(Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи) 

 

Общее недоразвитие речи у детей представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушено и отстаёт 

от нормы формирование основных компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. При этом типичными являются 

отклонения в смысловой и произносительной сторонах речи. В 5 лет происходит заметное изменение памяти. У детей впервые появляются 

действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно стимулировать повторение как основу запоминания. 

Совершенствование чувственного опыта способствует улучшению восприятия, стимулирует развитие мышления, памяти, речи. 

Появляется желание объединяться для совместных игр и труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Возраст 

пятого года жизни является оптимальным для воспитания особой, высшей формы фонематического слуха — фонематического восприятия 

и ориентировочной деятельности ребенка в звуковой действительности. Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств 

родного языка является характерной особенностью речи детей. В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у 

которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

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.). 

Группу посещают дети седьмого  года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи 3 и 4 уровней речевого 

развития). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами.  



 

 

 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) 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 

нечеткая 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, ребенок 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. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей подготовительной логопедической группы носит многоаспектный характер, 

требующий выработки единой стратегии, методической и организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных 

задач. 

Неосложненные формы ОНР характеризуются отсутствием дополнительных психопатологических расстройств. Речевой дефект этих 

детей, так же как и у всех детей с ОНР проявляется в первую очередь нарушениями речи,  тугоподвижностью, установлением главным 

образом частных конкретных связей, неспособностью к отвлечению. Неизбежно страдают также предпосылки к интеллектуальной 

деятельности. Внимание характеризуется недостаточной произвольностью и целенаправленностью, сужением объема, трудностью 

сосредоточения, а так же переключения. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы 

 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности ДО делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения ОП представлены в виде целевых 

ориентиров ДО и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к завершению ДО.   

Реализация образовательных целей и задач ОП направлена на достижение целевых ориентиров ДО, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка.  



 

 

 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде перечисления возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.   

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно культурно- исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 

до 7 лет).    

Обозначенные в ОП возрастные ориентиры «к трем, четырем, пяти, шести годам» имеют условный характер, что предполагает 

широкий возрастной диапазон для достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и 

индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой 

причине ребенок может продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики развития раньше или 

позже заданных возрастных ориентиров.   

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может различаться у детей одного возраста по причине 

высокой индивидуализации их психического развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные 

различия не должны быть констатированы как трудности ребенка в освоении основной образовательной программы Организации и не 

подразумевают его включения в соответствующую целевую группу.  

 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения программы 

  

К концу дошкольного возраста:  у ребенка сформированы основные физические и нравственно-волевые качества;  ребенок владеет 

основными движениями и элементами спортивных игр, может контролировать свои движение и управлять ими;  ребенок соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены;  ребенок результативно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, спортивные), участвует в туристических пеших прогулках, осваивает простейшие туристические 

навыки, ориентируется на местности;  проявляет элементы творчества в двигательной деятельности;  проявляет морально-волевые 

качества, самоконтроль и может осуществлять самооценку своей двигательной деятельности;  имеет начальные представления о правилах 

безопасного поведения в двигательной деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его;  

владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему здоровью и здоровью 

окружающих, стремится оказать помощь и поддержку заболевшим людям;  ребенок соблюдает элементарные социальные нормы и 

правила поведения в различных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; ребенок способен к 

осуществлению социальной навигации и соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии;  у ребенка выражено 

стремление заниматься социально значимой деятельностью; ребенок владеет средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства других; договариваться и дружить со сверстниками; 

старается разрешать возникающие конфликты конструктивными способами; ребенок способен понимать свои переживания и причины их 

возникновения, регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в конкретных ситуациях, 



 

 

 

обосновывать свои ценностные ориентации;  ребенок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям и 

самому себе; ребенок стремится сохранять позитивную самооценку;  ребенок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять 

эмпатию (сочувствие, сопереживание, содействие); ребенок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и 

сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; способен самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; ребенок обладает начальными знаниями о природном и 

социальном мире, в котором он живет: элементарными представлениями из области естествознания, математики, истории, искусства и 

спорта, информатики и инженерии и т.п.; о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; 

составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, его национально-культурных ценностях; 

государстве и принадлежности к нему; ребенок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и сверстниками, 

использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией общения, владеет коммуникативно-речевыми умениями; ребенок знает 

и осмысленно воспринимает литературные произведения различных жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес 

к книгам познавательного характера, определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, оценивает поступки литературных героев; 

ребенок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, имеет предпочтения в области музыкальной, 

изобразительной, театрализованной деятельности; ребенок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с 

различными видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями об искусстве; ребенок владеет умениями, навыками и 

средствами художественной выразительности в различных видах деятельности и искусства; использует различные технические приемы в 

свободной художественной деятельности;   ребенок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных проектах;  ребенок самостоятельно выбирает 

технику и выразительные средства для наиболее точной передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные объекты и 

композиции, преобразовывать и использовать с учетом игровой ситуации; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует сюжеты на основе реальных, вымышленных событий, 

выполняет несколько ролей в одной игре, подбирает разные средства для создания игровых образов, согласовывает свои интересы с 

интересами партнеров по игре, управлять персонажами в режиссёрской игре;   ребенок проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами, развивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами может 

объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением правил всеми участниками; 

ребенок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и личностные задачи; применять накопленный опыт для 

осуществления различных видов детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу; ребенок способен 

планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной 

деятельности и элементы готовности к школьному обучению.  

 

 



 

 

 

1.7 Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

 

        При реализации ОП ДО в рамках педагогической диагностики (мониторинга) проводится оценка индивидуального развития 

детей.   

Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связана с оценкой эффективности педагогических действий, 

лежащих в основе их дальнейшего планирования.  

    Оценка индивидуального развития детей представлена в ФГОС ДО (п. 3.2.3), которая осуществляется педагогом в рамках 

педагогической диагностики.  

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных результатов обусловлена следующими 

требованиями ФГОС ДО:  

- планируемые результаты освоения образовательной программы ДО заданы как целевые ориентиры ДО и представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства;  

- целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей (п. 4.3 ФГОС ДО; п.16.3 раздел II ФОП ДО).  

- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся (п. 4.3 ФГОС 

ДО). 

       Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используется для решения следующих образовательных задач:  

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построении его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития).  

2. Оптимизации работы с группой детей.   

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – карта наблюдений детского развития, позволяющая фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

       Периодичность проведения мониторинга: в группах компенсирующей направленности 3 раза в год (сентябрь, январь, май) 

Психологическую диагностику индивидуального развития ребенка проводят по мере необходимости квалифицированные 

специалисты - психологи и/или педагоги-психологи. Ее результаты используются для квалифицированной коррекции развития детей или 

для решения задач психологического сопровождения развития ребенка (группы детей).  

Для участия ребенка в психологической диагностике в обязательном порядке требуется согласие его родителей (законных 

представителей).  

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя педагогическую диагностику, педагог наблюдает 

за поведением ребенка в естественных условиях, в разных видах деятельности, специфичных для детей раннего и дошкольного возраста. 



 

 

 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как обобщенные показатели 

возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог может 

установить соответствие общих планируемых результатов с результатами достижений ребенка в каждой образовательной области.  

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность 

ребенка в деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность 

выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о 

проявлении субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии.   

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает самостоятельно. Оптимальной формой 

фиксации результатов наблюдения является карта развития ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, отразив показатели 

возрастного развития ребенка, критерии их оценки. Фиксация данных наблюдения позволят педагогу отследить, выявить и 

проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную 

деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей.  

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме.  

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых педагог выстраивает взаимодействие с 

детьми, организует предметно-развивающую среду, мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс.   

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей, причин возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в психологической диагностике допускается только 

с согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 

Дети с особыми образовательными потребностями (ООП) – это дети, нуждающиеся в получении специальной психолого-

педагогической помощи и организации особых условий при их воспитании и обучении. Коррекционная педагогика опирается на ряд 

принципов, в соответствии с которыми педагоги строят коррекционно-развивающие программы для обучения и воспитания детей данной 

категории. Такая стратегия призвана обеспечить социализацию ребенка, т.е. способствовать достижению конечной цели обучения и 

воспитания ребенка с отклоняющимся развитием – преодолению его социальной недостаточности, максимально возможному введению 

его в социум, формированию у него способности жить самостоятельно.  

    В МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» в группах комбинированной направленности используются диагностические материалы 

разработанные на основе «Диагностики педагогического процесса в дошкольной образовательной организации», автор-составитель 

Верещагина Наталья Валентиновна, кандидат психологических наук, «Речевой карты ребенка с общим недоразвитием речи», автор-

составитель Нищева Наталья Валентиновна. 



 

 

 

 

Мониторинг логопедической работы обеспечивает комплексный и дифференцированный подход  к оценке промежуточных и 

итоговых результатов освоения программы подготовительной группы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений в коррекции 

нарушений речевого развития детей. 

Логопедическое обследование в подготовительной  группе проводится 3 раза:   1-15 сентября - входное, 15-30 мая – итоговое и в 

середине января. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует 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 учителя-логопеда с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 

является не только установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в 

речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять 

устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется учителем-логопедом в соответствии с конкретными 

профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. 

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения 

грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в 

звуковом оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: "Моя семья", 

"Любимые игрушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". 

Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния лексического строя родного языка 

обучающихся с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве 

приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 

выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; 

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, 

объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

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

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование 

деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений. Одно из них - изучение навыков 

ведения диалога -реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на 

родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 

рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются 

также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе 

рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего 

необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением 

согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, 

со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними 

связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание 

при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования 

фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое 

произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов ребенка с 



 

 

 

нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследования 

изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение 

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

звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и 

их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических 

навыков. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,  

представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание ОП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные образовательные области развития и образования детей.  В каждой 

образовательной области сформулированы задачи, содержание образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой 

возрастной группе детей в возрасте от двух лет до восьми лет, а также результаты, которые могут быть достигнуты детьми при 

целенаправленной систематической работе с ними.  

В Программу образования также входят разделы, описывающие направления и задачи коррекционно-развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста с ООП различных целевых групп, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды в ДОО; вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы;  

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, а также способы поддержки детской инициативы.    

Программа включает примерные перечни художественной литературы, музыкальных произведений, произведений изобразительного 

искусства для использования в образовательной работе в разных возрастных группах, а также примерный перечень рекомендованных для 

семейного просмотра произведений анимации и кинематографа.   

Реализация Программ, направленных на обучение и воспитание, предполагает их интеграцию в едином образовательном процессе, 

предусматривает взаимодействие с разными субъектами образовательных отношений, осуществляется с учетом принципов ДО, 

зафиксированных во ФГОС ДО.   

При создании РППС в подготовительных к школе группах коллектив ДОУ ориентировался на соблюдении требований к реализации 

Программ и создании единой образовательной среды для преемственности уровней дошкольного и начального общего образования.   

Образовательная программа дошкольного образования построена на следующих принципах:   



 

 

 

принцип учёта ведущей деятельности: Федеральная программа реализуется в контексте всех перечисленных в ФГОС ДО видов 

детской деятельности, с акцентом на ведущую деятельность для каждого возрастного периода – от непосредственного эмоционального 

общения со взрослым до предметной (предметно - манипулятивной) и игровой деятельности; принцип учета возрастных и 

индивидуальных особенностей детей: ОП ДО учитывает возрастные характеристики развития ребенка на разных этапах дошкольного 

возраста, предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных траекторий развития и образования детей с особыми 

возможностями, способностями, потребностями и интересами;  

 принцип амплификации детского развития как направленного процесса обогащения и развертывания содержания видов детской 

деятельности, а также общения детей с взрослыми и сверстниками, соответствующего возрастным задачам дошкольного возраста; 

 принцип единства обучения и воспитания: как интеграция двух сторон процесса образования, направленная на развитие личности 

ребенка и обусловленная общим подходом к отбору содержания и организации воспитания и обучения через обогащение содержания и 

форм детской деятельности;  

принцип преемственности образовательной работы на разных возрастных этапах дошкольного детства и при переходе на уровень 

начального общего образования: ОП ДО реализует данный принцип при построении содержания обучения и воспитания относительно 

уровня начального школьного образования, а также при построении единого пространства развития ребенка образовательной организации 

и семьи; 

 принцип сотрудничества с семьей: реализация ОП ДО предусматривает оказание психолого-педагогической, методической помощи и 

поддержки родителям (законным представителям) детей раннего и дошкольного возраста, построение продуктивного взаимодействия с 

родителями (законными представителями) с целью создания единого/общего пространства развития ребенка;  

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается использование педагогических 

технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью воспитанников, их психоэмоциональному 

благополучию.   

 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и психофизическими особенностями 

ребенка с ОВЗ в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития обучающихся дошкольного возраста) на 

основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а 

также организации образовательной среды, в том числе развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных и 

парциальных программах; 



 

 

 

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

индивидуально-психологических особенностей обучающихся с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений 

развития обучающихся с ОВЗ. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, социально-экономическими условиями субъекта 

Российской Федерации, местом расположения Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ОВЗ и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого 

развития обучающихся с ОВЗ, значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в 

которой проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его психофизических особенностей, в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

-развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и другими детьми; 

-становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

-развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

-формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим работником, 

-формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических 

работников в Организации;  

-формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

-развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;  

-развития игровой деятельности. 

 



 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на всестороннее развитие у обучающихся 

с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими 

детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники создают и расширяют знакомые 

образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению 

детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

по следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

труд. 

 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с ТНР предполагает следующие направления 

работы: дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим 

играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя не директивное руководство ими. 

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

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



 

 

 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение игро-терапевтических техник с элементами 

куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций 

(коммуникативной, регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о городах России, о ее столице, о 

государственной символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах 

быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических представлений у обучающихся, знакомя их с 

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

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в 

помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллектуальной и мотивационной готовности к 

обучению в образовательной организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, 

обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, 

исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

Содержание раздела Социально-коммуникативное развитие», интегрируется с образовательной областью «Физическое развитие», 

формируя у обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как 

вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, 

педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со 

строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о 

целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 

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

 



 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

• развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

• формирования познавательных действий, становления сознания; 

• развития воображения и творческой активности; 

• формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

• формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

стран и народов мира;  

• развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание педагогическим работником ситуаций для 

расширения представлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений. 

 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Познавательное развитие» по 

следующим разделам: 

• конструирование; 

• развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

• формирование элементарных математических представлений. 



 

 

 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, операционального и контрольного 

компонентов конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются 

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

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-

психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к различным способам измерения, счета количеств, 

определения пространственных отношений у разных народов. 

Конструктивная деятельность: Педагог формирует у детей интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощряет желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. Предлагает детям самостоятельно находить 

отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений.   

Конструирование из строительного материала. Педагог учит детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Педагог учит детей определять, какие детали более всего 

подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжает развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. Продолжает учить детей сооружать постройки, объединенных общей темой (улица, машины, дома).   

Конструирование из деталей конструкторов. Педагог знакомит детей с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учит детей 

создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу. Знакомит детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учит создавать различные конструкции 

(мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции педагога. Педагог учит детей создавать конструкции, объединенные общей 

темой (детская площадка, стоянка машин и др.). Учит детей разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Окружающий мир. В совместной с детьми деятельности, педагог обогащает представления о родном городе (название улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностей), о стране (герб, гимн, атрибуты государственной власти, президенте, 

столице и крупных городах, особенностях природы и населения). Раскрывает и уточняет назначения общественных учреждений, разных 

видов транспорта, о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

Посредством поисковой и игровой деятельности педагог побуждает проявление интереса детей к ярким фактам из истории и культуры 

страны и общества, некоторым выдающимся людям России.  

Формирует представление о планете Земля, как общем доме людей, многообразии стран и народов мира на ней.  

Природа. Педагог расширяет и актуализирует представления детей о многообразии природного мира родного края, в различных 

областях и регионах России и на Земле, некоторых наиболее ярких представителей животных и растениях разных природных зон 

(пустыня, степь, тайга, тундра и др.), их образе жизни и приспособлении к среде обитания, изменениях жизни в разные сезоны года. 

Закрепляет умение сравнивать, выделять свойства объектов, классифицировать их по признакам, формирует представления  об отличии и 



 

 

 

сходстве животных и растений, их жизненных потребностях, этапах роста и развития, об уходе взрослых животных за своим потомством, 

способах выращивания человеком растений, животных (в том числе и культурных, лекарственных растений), профессиях с этим 

связанных.   

Педагог  поддерживает стремление детей к наблюдениям за природными явлениями, живимыми и неживыми объектами,  

самостоятельному экспериментированию, наблюдению и другим способам деятельности для познания свойств объектов неживой природы 

(воды, воздуха, песка, глины, почвы, камней и др.),  знакомит с многообразием водных ресурсов (моря, океаны, озера, реки, водопады), 

камней и минералов, некоторых полезных ископаемых региона проживания (нефть, уголь, серебро, золото, алмазы и др.); об 

использовании человеком свойств неживой природы для хозяйственных нужд (ветряные мельницы, водохранилища, солнечные батареи, 

ледяные катки.); о некоторых небесных телах (планеты, кометы, звезды), роли солнечного света, тепла в жизни живой природы.   

Углубляет представления о характерных явлениях природы в разные сезоны года (изменение температуры воздуха, роль ветра, 

листопада и осадков в природе), изменениях в жизни животных, растений и человека, о влиянии деятельности человека на природу.  

Закрепляет правила поведения в природе, воспитывается осознанное бережное и заботливое отношение к природе и ее ресурсам.  

Сенсорные эталоны и познавательные действия. В процессе исследовательской деятельности педагог совершенствует способы 

познания свойств и отношений между различными предметами, сравнения нескольких предметов по 4-6-ти основаниям с выделением 

сходства, отличия свойств материалов. В ходе специально организованной деятельности осуществляет развитие у детей способности к 

различению и называнию всех цветов спектра и ахроматических цветов, оттенков цвета, умения смешивать цвета для получения нужного 

тона и оттенка.   

Педагог поддерживает стремление детей к самостоятельному выбору способов осуществления разных видов познавательной 

деятельности, обеспечению самоконтроля и взаимоконтроля результатов деятельности и отдельных действий во взаимодействии со 

сверстниками, использованию разных форм совместной познавательной деятельности. Поощряет умение детей обсуждать проблему, 

совместно находить способы ее решения, проявлять инициативу.  

Обогащает представления о цифровых средствах познания окружающего мира, закрепляет правила безопасного обращения с ними.  

Математические представления. Педагог формирует у детей умения использовать для познания объектов и явлений окружающего 

мира математические способы нахождения решений: вычисление, измерение, сравнение по количеству, форме и величине с помощью 

условной меры, создание планов, схем, использование знаков, эталонов и др.   

В процессе специально организованной деятельности совершенствует умения считать в прямом и обратном порядке, знакомит с 

составом чисел из двух меньших в пределах первого десятка, закрепляет знания о цифрах, развивает умение составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание.  

Обогащает представления о плоских и объемных геометрических фигурах, совершенствует умение выделять структуру 

геометрических фигур и устанавливать взаимосвязи между ними. Педагог способствует совершенствованию у детей умений 

классифицировать фигуры по внешним структурным признакам: округлые, многоугольники (треугольники, четырехугольники и т.п.), 

овладению различными способами видоизменения геометрических фигур: наложение, соединение, разрезание и др.  



 

 

 

Формирует представления и умение измерять протяженность, массу и объем веществ с помощью условной меры и понимание 

взаимообратных отношений между мерой и результатом измерения. Педагог закрепляет умения ориентироваться на местности и 

показывает способы ориентировки в двухмерном пространстве, по схеме, плану, на листе бумаги в клетку. Формирует представления о 

календаре, как системе измерения времени, развивает чувство времени, умения определять время по часам с точностью до четверти часа.  

В результате, к концу 7 года жизни, ребенок проявляет любознательность, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; проявляет творчество и самостоятельность в 

познавательно-исследовательской деятельности; склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, использует основные культурные способы деятельности; имеет разнообразные познавательные умения: определяет 

противоречия, формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства проверки предположений: сравнение с 

эталонами, классификация, систематизация, счет, вычисление, измерение, некоторые цифровые средства и др.; способен применять в 

жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, измерять, 

сравнивать, вычислять и др.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах детской активности, способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; свободно владеет обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек (свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными); представляет себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка; освоил сложные формы сложения из листа бумаги и могут придумывать собственные; усложняет конструирование из 

природного материала; обладает начальными знаниями о себе, социальном мире, в котором он живет; положительно относится к миру, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместной деятельности;  проявляет познавательный интерес к социальным явлениям, к жизни людей в России и разных 

странах и многообразию народов мира; знает названия своего города, столицы и страны, их главные достопримечательности; 

государственные символы, имеет некоторые представления о важных исторических событиях Отечества; может назвать отдельных 

наиболее ярких представителей живой природы и особенности среды разных природных зон России и планеты, некоторые отличительные 

признаки животных и растений, живого и неживого объекта, привести пример приспособления животных среде обитания, рассказать об 

образе жизни животных в разные сезоны года;  уверенно классифицирует объекты живой природы на основе признаков; может назвать 

потребности растений и животных, этапы их роста и развития; профессии человека, связанные с природой и ее охраной;  знаком с 

некоторыми свойствами неживой природы и полезными ископаемыми, с их использованием человеком;  различает времена года, месяцы, 

выделяет их характерные признаки и свойственные им явления природы; может привести пример влияния деятельности человека на 

природу; с интересом экспериментирует и проводит опыты, осознанно соблюдает правила поведения в природе, демонстрирует бережное 

и заботливое отношение к природе. 

 

 

 



 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

ФАОП ДО оставляет учителю-логопеду право выбора способа речевого развития обучающихся, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности, отражённых в 

АОП дошкольной организации. 

 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание 

условий для:    

1) овладения речью как средством общения и культуры;  

2) обогащения активного словаря; 

3) развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

4) развития речевого творчества; 

5) развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

6) знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

7) развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

8)  формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

9) профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. 

 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности обучающихся. У них формируется мотивационно-

потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

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

обучающихся с ТНР. 

Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 

обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем 



 

 

 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на 

занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать 

социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется 

использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

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

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений педагогические работники читают детям книги, 

стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются 

занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи 

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

 

Содержание коррекционной работы по образовательной области «Речевое развитие» 

(Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (Нищева Н.В.) 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными с 

суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в переносном значении, 

многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 

прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 



 

 

 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме 

будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения 

простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа 

предложений с простыми предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать 

голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 



 

 

 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать  работу  над  четкостью  дикции,  интонационной 

выразительностью речи. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 

согласных закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать над односложными словами со стечением 

согласных в начале конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 

предложения. 

 Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 

температура) и введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных 

звуков по акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать 

слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.  

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 



 

 

 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой—звонкий, твердый—мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук, слог, ударение. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. Уточнить знания/познакомить с буквами. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов, слоговой анализ, постановка ударения. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по 

тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. Закрепить навык чтения слогов 

с пройденными буквами.  

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. Языковой анализ предложения. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в предложении, употребление прописной буквы в 

начале предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И, ча — ща с буквой А, чу — щу с 

буквой У). 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и 

самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с  

изменением времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием. 

  



 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми 

является создание условий для: 

развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества. Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-

творческой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. 

 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТНР предполагает следующие направления работы: 

Приобщение к искусству 

Изобразительная деятельность 

Конструктивная деятельность:  

Музыкальная деятельность 

Театрализованная деятельность 

Культурно-досуговая деятельность 

 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

по следующим разделам: 

«Изобразительное творчество»  

 «Музыка». 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с 

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

самостоятельности и творчества. 



 

 

 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает решение изобразительных задач 

(нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная деятельность обучающихся, как в 

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

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе натуры и образца, при определении 

изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный 

опыт обучающихся. Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения; 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их 

певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных 

музыкальных формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, 

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся 

понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у обучающихся музыкальный 

слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные 

инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков различной громкости и высоты), развития 

общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя- логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

 

 

 

 



 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек); 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

  В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические работники способствуют развитию у 

обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

 В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у 

ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические работники организуют пространственную 

среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); подвижные игры 

(как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на становление представлений обучающихся о ценностях 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. Реализуется в разных формах организации работы, прежде 

всего, в ходе осуществления режимных моментов, самостоятельной деятельности обучающихся при незначительной помощи 

педагогических работников. 

           



 

 

 

 

  

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития детей подготовительной к школе группы:  

-продолжать обогащать двигательный опыт,  

-развивать умения технично, точно, осознанно, активно, скоординировано, выразительно, выполнять физические упражнения,  

- развивать туристские навыки;  

-развивать психофизические качества, самоконтроль, самостоятельность, творчество при выполнении движений, ориентировку в 

пространстве;  

-воспитывать стремление соблюдать правила в подвижно игре, -учить самостоятельно их организовывать и проводить,  

-учить взаимодействовать в команде; 

- воспитывать патриотические чувства, нравственно-волевые качества, гражданскую идентичность в двигательной деятельности;  

-формировать осознанную потребность в двигательной активности;  

-сохранять и укреплять здоровье ребенка средствами физического воспитания,  

 -расширять и уточнять представления о здоровье, факторах на него влияющих, средствах его укрепления, туризме, как форме 

активного отдыха, физкультуре и спорте, спортивных достижениях, правилах безопасного поведения в двигательной деятельности и при 

проведении туристских прогулок и экскурсий;   

 -воспитывать бережное, заботливое отношение к здоровью и человеческой жизни,  

-развивать стремление к сохранению своего здоровья и здоровья окружающих людей.   

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим 

разделам: 

- физическая культура 

-представления о здоровом образе жизни и гигиене 

  

Педагог закрепляет и совершенствует двигательные умения и навыки детей, развивает психофизические качества и способности, 

создает условия для дальнейшего закрепления и совершенствования навыков выполнения основных движений и их комбинаций, 

общеразвивающих (в том числе, музыкально-ритмических) и спортивных упражнений, освоения элементов спортивных игр, игр-эстафет, 

музыкально-ритмических упражнений. Обучает выполнять упражнения под счет, ритмично, в соответствии с разнообразным характером 

музыки, а также технично, точно, выразительно выполнять движения. В процессе организации разных форм двигательной деятельности 

педагог учит детей следовать инструкции, слышать и выполнять указания, соблюдать дисциплину, осуществлять самоконтроль и оценку 

выполнения упражнений.   



 

 

 

Поддерживает стремление творчески использовать двигательный опыт в самостоятельной деятельности и на занятиях гимнастикой, 

самостоятельно организовывать и придумывать подвижные игры, общеразвивающие упражнения, комбинировать движения, 

импровизировать.   

Педагог продолжает приобщать детей к здоровому образу жизни: расширяет и уточняет представления о факторах, влияющих на 

здоровье, способах его сохранения и укрепления, мерах профилактики болезней, поддерживает интерес и любовь к физической культуре, 

спорту и туризму, активному отдыху, воспитывает полезные привычки, осознанное, заботливое, бережное отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих.   

Основная гимнастика (основные движения, строевые и общеразвивающие упражнения).  

Педагог способствует совершенствованию двигательных навыков детей, создает условия для развития инициативности и творчества, 

выполнения упражнений в различных условиях и комбинациях, использования двигательного опыта в игровой деятельности и 

повседневной жизни.  

Общеразвивающие упражнения. Педагог проводит с детьми разнообразные упражнения с акцентом на качестве выполнения 

движений, в том числе, в парах, с предметами и без них, из разных исходных положений, в разном темпе, с паузами и поточно, под счет, 

музыку и др. Предлагает упражнения с разноименными движениями рук и ног, на ориентировку в пространстве, с усложнением исходных 

положений и техники выполнения (вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кистях рук, перед собой и сбоку 

и др.). Педагог поддерживает и поощряет инициативу, самостоятельность и творчество детей (придумать новое упражнение или 

комбинацию движений). Разученные упражнения включаются в комплексы утренней гимнастики.   

Ритмическая гимнастика. Музыкально-ритмические упражнения педагог включает в содержание физкультурных занятий в разных 

структурных частях и как отдельные комплексы из 6–8 упражнений, в физкультминутки, утреннюю гимнастику, различные формы 

активного отдыха в подвижные игры. Могут быть использованы следующие упражнения, разученные на музыкальных занятиях: 

танцевальный шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом, с хлопками,  поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, на носок, 

приставной шаг с приседанием и без, с продвижением вперед, назад а сторону, кружение, подскоки, приседание с выставлением ноги 

вперед, в сторону на носок и на пятку, в сочетании с  хлопками, с притопом, движениями рук вверх, в сторону в такт и ритм музыки.  

Строевые упражнения. Педагог совершенствует навыки детей в построении, перестроении, передвижении строем: построенин 

(самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу; перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в 

несколько (2—3); расчет на первый — второй и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, кругу; размыкание и 

смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом.  

Подвижные игры. Педагог продолжает обучать детей подвижным играм, поощряет использование детьми в самостоятельной 

деятельности разнообразных по содержанию и сюжету подвижных игр (в том числе, игры с элементами соревнования, игры-эстафеты), 

способствующих развитию психофизических и личностных качеств, координации движений, умению ориентироваться в пространстве.   

 Педагог поддерживает стремление детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей; побуждает проявлять смелость, находчивость, волевые качества, честность, 



 

 

 

целеустремленность. Поощряет творчество детей, желание детей придумывать варианты игр, комбинировать движения, импровизировать. 

Продолжает воспитывать сплоченность, взаимопомощь, чувство ответственности за успехи или поражения команды, стремление вносить 

свой вклад в победу команды, преодолевать трудности. Способствует формированию духовнонравственных качеств, основ патриотизма и 

гражданской идентичности.   

 Педагогом могут быть предложены детям: игры с бегом на развитие скоростных качеств: «Моряки», «Пожарные на учении», 

«Спасатели спешат на помощь», «Будущие защитники Родины», «Полоса препятствий», «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени 

предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два 

Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка»; с прыжками: «Лягушки и Аист», «Не попадись!», «Волк во 

рву». Игры с метанием и ловлей на развитие силы и ловкости: «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый и меткий?», «Ловишки 

с мячом»; с ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловкие обезьянки»; игры-стафеты: «Космонавты», «Дорожка препятствий», с 

элементами соревнования: «Зарничка», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?», «Наши олимпийцы». Народные игры. «Гори, 

гори ясно!», «Лапта».   

Спортивные упражнения. Педагог продолжает обучать детей спортивным упражнениям на прогулке или во время физкультурных 

занятий на свежем воздухе в зависимости от имеющихся условий (наличие оборудования, климатические условия региона).  

Катание на санках: игровые задания и соревнования в катании на санях на скорость.   

Плавание: погружение в воду с головой с открытыми глазами, скольжение на груди и спине, двигая ногами (вверх — вниз); 

проплывание в воротца, с надувной игрушкой или кругом в руках и без; произвольным стилем (от 10–15 м); упражнения комплексов 

гидроаэробики в воде у бортика и без опоры.  

Спортивные игры Педагог обучает детей элементам спортивных игр, которые проводятся в спортивном зале или на площадке в 

зависимости от имеющихся условий.  

Городки: бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 фигур, выбивание городков с полукона 

и кона при наименьшем количестве бросков бит.   

Элементы баскетбола: передача мяча друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча); перебрасывание мяча друг другу 

двумя руками от груди, стоя напротив друг друга и в движении; ловля летящего мяча на разной высоте (на уровне груди, над головой, 

сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон; забрасывание мяча в корзину двумя руками из-за головы, от плеча; ведение мяча одной 

рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.   

Элементы футбола: передача мяча друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте; ведение мяч «змейкой» между 

расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота, играть по упрощенным правилам.   

Элементы хоккея: (без коньков — на снегу, на траве): ведение шайбы клюшкой, не отрывая ее от шайбы; прокатывание шайбы 

клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой; ведение шайбы клюшкой вокруг предметов и между ними; забрасывание шайбы в 

ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева); попадание шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения.   

Бадминтон: перебрасывание волана ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку, правильно удерживая ракетку.   



 

 

 

Элементы настольного тенниса: подготовительные упражнения с ракеткой и мячом (подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

ракеткой с ударом о пол, о стену); подача мяча через сетку после его отскока от стола.  

Формирование основ здорового образа жизни. Педагог расширяет, уточняет и закрепляет представления об организме человека, 

факторах, положительно влияющих на здоровье, роли физической культуры и разных видов спорта, на здоровье, достижениях 

отечественных спортсменов. Дает доступные по возрасту представления о профилактике и охране здоровья (зрения, слуха, органов 

дыхания, опорно-двигательного аппарата), правилах безопасного для здоровья поведения в двигательной деятельности (при активном 

беге, прыжках, играх-эстафетах, взаимодействии с партнером, в играх и упражнениях с мячом, гимнастической палкой, скакалкой, 

обручем, предметами, пользовании спортивны инвентарем, оборудованием) и во время туристских прогулок и экскурсий. Следит за 

осанкой и приучает к этому детей, оказывать элементарную первую помощи при легких травмах, оценивать свое самочувствие; 

воспитывает чувство сострадания к людям с особенностями здоровья, поддерживает стремление детей заботиться о своем здоровье, и 

самочувствии других людей.  

Активный отдых.  

Физкультурные праздники и досуги. Педагоги организуют праздники (2 раза в год, продолжительностью не более 1,5 часов). 

Содержание праздников составляют сезонные спортивные упражнения, элементы соревнования, с включением игр-эстафет, спортивных 

игр, на базе ранее освоенных физических упражнений.   

Досуг организуется 1–2 раза в месяц во второй половине дня на свежем воздухе, продолжительность 40–45 минут. Содержание 

включает: подвижные игры, в том числе, игры народов России, игры-эстафеты, музыкально-ритмические упражнения, импровизацию, 

танцевальные упражнения, проблемные и творческие задания.   

Досуги и праздники направлены на решение задач приобщения к здоровому образу жизни, должны иметь социально-значимую и 

патриотическую тематику, посвящаться государственным праздникам, ярким спортивным событиям и выдаюшимся спортсменам.  

Дни здоровья. Педагог проводит 1 раз в квартал и организует оздоровительные мероприятия и туристские прогулки, физкультурные 

досуги.  

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с ТНР предполагает следующие направления 

работы: 

В ходе физического воспитания обучающихся с НОДА старшего дошкольного возраста большое значение приобретает формирование 

у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления к двигательной активности, 

желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип 

обеспечивает непрерывность, преемственность и повторность в обучении. Очень важно при подборе упражнений учитывать характер 

двигательных патологий и опираться на рекомендации врача, которые должны включать не только показания к тем или иным видам 

упражнений, но и противопоказания, а также рекомендации о характере двигательных нагрузок. 



 

 

 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной 

аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная 

часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств обучающихся: объема движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, 

координации движений. Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные 

режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями ритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию дошкольников с НОДА остаются специально 

организованные занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик, 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения. 

При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию двигательной активности, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

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

работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

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

В этот возрастной период в занятия с детьми с НОДА вводятся различные импровизационные задания, способствующие развитию 

двигательной креативности обучающихся. Обучающиеся под руководством педагогических работников осваивают элементы 

аутотренинга. 

Представления, умения и навыки обучающихся с НОДА формируются последовательно-параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы 

и методы работы, многократно повторяясь, предполагают использование различного реального и игрового оборудования, 

адаптированного к двигательным возможностям обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно 

вовлекать обучающихся с НОДА в различные игры-экспериментирования, викторины, игры- этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у обучающихся правильных гигиенических 

навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую 

среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих витальных потребностей, к осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, 

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с НОДА о человеке (себе, других детях, 

педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 



 

 

 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со 

строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о 

целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 

образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредньк привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления об 

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

важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо звать педагогического работника на помощь в обстоятельствах 

нездоровья. 

В данный период к работе с детьми следует привлекать семьи обучающихся, акцентируя внимание родителей (законных 

представителей) на активном стимулировании проявления желаний и потребностей обучающихся. Решение задач экологического 

воспитания обучающихся становится интегрирующей основой целостного развития обучающихся. 

К концу 6 года жизни, ребенок выполняет физические упражнения в соответствии с возрастными возможностями, достаточно 

технично, уверенно, в заданном темпе и ритме, выразительно; проявляет в двигательной деятельности (на занятиях по физкультуре, 

гимнастике и др.) сформированные в соответствии с возрастом психофизические качества; способен проявить творчество, составляя 

несложные комбинации из знакомых общеразвивающих, музыкально-ритмических упражнений, основных движений  и 

продемонстрировать их,  придумать движения в  подвижной игре и организовать ее; стремится осуществлять самоконтроль и дает оценку 

двигательным действия других детей и своим, свободно ориентируется в пространстве, овладевает некоторыми туристскими умениями; 

проявляет интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, пешим прогулкам и экскурсиям; умеет взаимодействовать в команде, 

проявляет инициативу, самостоятельность, находчивость, взаимопомощь, стремится к личной и командной победе, демонстрирует 

нравственно-волевые качества, ответственность перед командой, преодолевает трудности; знает способы укрепления здоровья и факторы, 

положительно влияющие на него; имеет представления о некоторых видах спорта, спортивных достижениях, туризме, как форме 

активного отдыха, правилах гигиены, безопасного поведения в двигательной деятельности, стремиться их соблюдать, понимает 

необходимость сохранения и укрепления здоровья, может оказать посильную помощь больным близким, стремиться заботиться о своем 

здоровье и здоровье других людей.   

В результате, к концу 7 года жизни, ребенок результативно, уверенно, технически точно, выразительно с достаточной амплитудой и 

усилием выполняет физические упражнения, музыкально-ритмические упражнения и их комбинации с пособиями и без, осваивает 

элементы спортивных игр по возрасту, проявляет психофизические качества, меткость, гибкость, глазомер, сохраняет равновесие, 

правильную осанку, свободно ориентируется в пространстве без ориентиров; осуществляет самоконтроль, может дать оценку выполнения 

упражнений другими детьми; проявляет двигательное творчество, может придумать комбинации движений в общеразвивающих 

упражнениях и подвижных играх, с удовольствием импровизирует; активно и с желанием участвует в подвижных играх и эстафетах, 

проявляет инициативу, может их самостоятельно организовать и провести со сверстниками и младшими детьми; проявляет инициативу, 

находчивость, морально-нравственные и волевые качества (смелость, честность, взаимовыручка, целеустремленность, упорство и др.), 



 

 

 

оказывает помощь товарищам, стремится к личной и командной победе, демонстрирует ответственность перед командой, преодолевает 

трудности; осваивает простейшие туристские навыки, ориентируется на местности, имеет начальные представления о правилах здорового 

образа жизни, мерах укрепления здоровья и профилактики, организме человека, некоторых видах спорта и спортивных достижениях,  

знает, как поддержать, укрепить и сохранить здоровье, соблюдает правила безопасного поведения в двигательной деятельности и во врем 

пеших туристских прогулок и экскурсий,  владеет навыками личной гигиены, может определить и описать свое самочувствие; стремиться 

оказать помощь и поддержку больным людям,  заботливо относится к своему здоровью и здоровью окружающих.  

 

2.2 Вариативная часть программы дошкольного образования разработана на основе парциальных программ 

 

    Вариативная часть образовательной программы дошкольного образования МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» разработана на основе 

методического материала Региональный компонент, «Ленинградская область» для детей авторы Н.В. Бурим, Л.В. Немченко, С.В 

Прокопович, Н.В. Тимофеева. Данный материал разработан преподавателями кафедры дошкольного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 

Пособие направлено на изучение регионального компонента в образовательном пространстве ДОО, включенный 

в образовательную программу ДОУ, как вариативная часть, по ФГОС направлен на формирование в подрастающем поколении 

гражданских чувств, накопление социального опыта, на воспитание эмоциональных и духовных ценностей, положительного отношения к 

культурным традициям народов, которые проживают на территории региона, создание толерантного отношения к представителям других 

национальностей. Именно в детском саду у малышей закладываются основы уважительного отношения к традициям предков, гордость за 

малую Родину.  В издании три раздела. Один из разделов методического пособия условно посвящен теме «История родного края» и 

предлагает познакомиться с историей региона, нашими далекими предками, народами, которые населяли нашу территорию и заложили 

великолепные традиции, пережившие века и эпохи и не потерявшие своей ценности сегодня.  

  Второй раздел знакомит с темой «Мир человека».  Третий раздел раскрывает мир природы нашей области и назван «Природа 

родного края». Разнообразие тематики конспектов рассчитано на проведение занятий с детьми от 5 до 8 лет. Педагогу, подбирая занятие, 

следует учитывать содержательный компонент, сложность заданий и обязательно соотносить их с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. Методическое пособие предлагает материал в алфавитном порядке, что помогает малышам запомнить буквы 

Азбуки. Отдельные   темы — буквы нашей «Азбуки» представлены в нескольких вариантах конспектов, что позволит педагогам выбирать 

наиболее целесообразные версии для реализации в образовательном пространстве. 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

    Образовательная деятельность в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» осуществляется в процессе организации различных видов  



 

 

 

детской деятельности (предметной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, двигательной); образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО.   

   Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность детей, педагога и детей, самостоятельная детей. В 

зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности: совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он  

выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и 

педагог - равноправные партнеры. Основой такого взаимодействия должен стать принцип: «... помоги мне сделать это самому!»; 

совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах участника деятельности на всех этапах ее 

выполнения (от планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы детей; совместная деятельность детей со 

сверстниками без участия педагога, но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в 

роли ее организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей.  

Самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого участия педагога. Это могут быть самые 

разнообразные коллективные детские игры и различные варианты коммуникативных практик.  

      Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его субъектные проявления (самостоятельность, 

творчество при выборе содержания деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и 

желание заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за 

деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов организуются разные виды 

деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми 

деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, 

поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей.   

    Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в другие виды деятельности (например, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной 

деятельности.    

   Ведущая роль принадлежит игровой деятельности. Она выступает в качестве основы для интеграции всех видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста.  

   Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает использование особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени 

состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни детского сада, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение.   

   Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может включать:   



 

 

 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, 

подвижные, музыкальные и др.); беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в форме 

утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций,  практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению 

культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и др.);   наблюдения за объектами и явлениями 

природы, трудом взрослых;  трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными растениями и др.);  

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных  областей; продуктивную деятельность детей по 

интересам детей (рисование, конструирование, лепка и др.); оздоровительные  и  закаливающие  процедуры, 

здоровьесберегающие  мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и др.).  

    Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы) в режиме дня 

предусмотрено время для проведения занятий.   

   Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как деятельность, направленная на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. В отечественной науке занятие является формой организации обучения, наряду 

с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и др. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, 

тематических событий, проектной деятельности, дидактических игр, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание 

образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и др. В рамках отведенного времени педагог может организовывать 

образовательную деятельность с учетом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного 

возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания.  

    При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении непосредственной образовательной деятельности 

в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная 

образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются Гигиеническими нормативами.   

   Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  подвижные игры и 

спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

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, 

индивидуальную работу; проведение спортивных праздников (при необходимости).   

   Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать:  элементарную трудовую деятельность 

детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для 

игр малышей);  проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, теневой театры, игры-



 

 

 

драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги, слушание аудиокассет и др); игровые ситуации, 

индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

др.);  опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и др.; чтение художественной литературы, 

прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и др.;  слушание 

исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; выставки детского 

творчества, изобразительного искусства, мастерские, просмотр репродукций картин классиков и современных художников и др.;  

индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; работу с родителями (законными представителями).  

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они расширяют социальные и практические 

компоненты содержания образования, способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 

самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность.   

       К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую, коммуникативную практики, 

чтение художественной литературы.   

     Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою субъектность с разных сторон, что в свою очередь 

способствует становлению разных видов детских инициатив: в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива); в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); в познавательно-

исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная инициатива); коммуникативной  практике  -  как 

партнера  по  взаимодействию и  собеседника (коммуникативная инициатива); чтение художественной литературы дополняет 

развивающие возможности других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности).  

    Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей 

действительности или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная литература и др.  

    В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей.  

 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

     В Федеральном государственном образовательном стандарте выделены основные линии личностного развития ребенка 

дошкольного возраста: самостоятельность, инициативность, творчество. В ФГОС указывается, что одним из основных принципов 

дошкольного образования является поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, в том числе – игре, которая 

является 



 

 

 

ведущим видом деятельности на протяжении всего периода дошкольного детства. Поддержка инициативы является также условием, 

необходимым для создания социальной ситуации развития детей. 

Целевые ориентиры ФГОС ДО: 

- ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности; 

- способен выбирать себе род занятий, участников для совместной деятельности; 

- ребенок способен к волевым усилиям; 

- пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

-способен к принятию собственных решений. 

Инициативность определяется, как характеристика деятельности, поведения и личности человека, означающая способность 

действовать по внутреннему побуждению, в отличие от реактивности – поведении, осуществляемом на внешние стимулы. 

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. В форме самостоятельной инициативной деятельности в детском саду могут осуществляться все 

виды деятельности ребёнка, так как каждая деятельность оказывает своеобразное влияние на развитие разных компонентов 

самостоятельности. 

Выделяют 4 сферы инициатив: 

- творческая 

- целеполагания и волевого усилия 

- коммуникативная 

- познавательная 

Творческая инициативность – включенность в сюжетную игру, как основную творческую деятельность ребенка, где развиваются 

воображение и творческое мышление.  

Инициатива как целеполагание и волевое усилие: включенность в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи. 

Коммуникативная инициатива – включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развязываются эмпатия и 

коммуникативная функция речи. 

Познавательная инициатива – любознательность, включенность в экспериментирование, простую познавательно-

исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и 

родовидовые отношения. 

Каждая деятельность оказывает своеобразное влияние на развитие разных компонентов самостоятельности и инициативы: 



 

 

 

1. Игра способствует развитию активности и инициативы. Она требует от ребенка индивидуальности, сообразительности, 

находчивости, творчества и самостоятельности. 

2. Трудовая деятельность – формирование целенаправленности и осознанности действий, настойчивости в достижении результатов. 

Выполняя элементарные трудовые поручения, дети начинают работать совместно, распределять между собой обязанности, договариваться 

друг с другом. 

3. В продуктивных видах деятельности формируется независимость ребенка от взрослого, стремления к поиску необходимых средств 

самовыражения. 

4. Общение (дети-дети, дети-родители). 

5. Самоорганизация – деятельность, направленная на поиск и творческий подход. 

 

Способы и направления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте (седьмой год жизни)   

  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность.   

 Для поддержки детской инициативы необходимо:  

-вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта деятельности;  

 -спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при 

обучении новым видам деятельности; -создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая уважение 

и признание взрослых и сверстников;    

-обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его 

добиваться таких же результатов;   

-поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;   

-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;   

-при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;   

-привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

 -создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам;   

-устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;   

-организовывать концерты для выступления детей и взрослых.      

  



 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют 

его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из 

которых является семья. Именно родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями (законными представителями) направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей). Задача учителя-логопеда - активизировать роль родителей (законных представителей) в воспитании 

и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

✓ вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

✓ внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными представителями), активизация их участия в 

коррекции речевого развития ребёнка. 

✓ повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся. 

 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» с семьями обучающихся 

дошкольного возраста являются: 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОУ и семьи; повышение воспитательного потенциала 

семьи. 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять воспитательные действия родителей (законных 

представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей ДО, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об 

образовательной программе, реализуемой в ДОУ; 



 

 

 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-педагогической компетентности в 

вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских отношений с родителями (законными 

представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

           Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно придерживаться следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Законом об образовании у родителей (законных 

представителей) обучающихся не только есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная информация об особенностях пребывания 

ребёнка в группе; каждому из родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОУ; между 

педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях развития ребёнка в ДОУ и 

семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей): при 

взаимодействии педагогу необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и 

сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и разумно использовать полученную информацию как со 

стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного 

воспитания, потребности родителей (законных представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОУ, 

проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо учитывать особенности и характер 

отношений ребёнка с родителями (законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и 

раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

 

            Деятельность педагогического коллектива ДОУ по построению взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся осуществляется по нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье каждого обучающегося, её запросах в 

отношении охраны здоровья и развития ребёнка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей); а также планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 



 

 

 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных представителей) по вопросам особенностей 

психофизиологического и психического развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов 

обучения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в области 

ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях 

реализуемой в ДОУ образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОУ; содержании и методах образовательной 

работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных представителей) по вопросам их 

взаимодействия с ребёнком, преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ОП в условиях семьи; 

особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам 

воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам 

организации и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся предполагает 

сотрудничество в реализации некоторых образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

разработку и реализацию образовательных проектов ДОУ совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОУ должно уделяться повышению уровня компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах здоровьесбережения ребёнка. 

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих направлений просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое здоровье ребёнка (рациональная организация 

режима дня ребёнка, правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический 

микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с рекомендациями Национального календаря 

профилактических прививок и по эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в ДОУ; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на развитие детей систематического и 

бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; 

проблемы социализации и общения и другое). 



 

 

 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может быть повышена за счет привлечения к 

тематическим встречам профильных специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) индивидуальных) посредством различных 

методов, приемов и способов взаимодействия с родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый 

ящик», педагогические беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий 

и других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые родительские собрания, конференции, круглые 

столы, семинары- практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; 

информационные проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки для родителей (законных представителей); журналы и газеты, 

издаваемые ДОУ для родителей (законных представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); сайты 

ДОУ и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, совместных работ 

родителей (законных представителей) и детей. Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные 

спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность целесообразно использовать специально 

разработанные (подобранные) дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей (законных представителей) 

с детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОУ. Эти материалы должны 

сопровождаться подробными инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом 

возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный потенциал семьи для решения 

образовательных задач, привлекая родителей (законных представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на 

решение познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и ДОУ является диалог педагога и родителей 

(законных представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и 

искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение родителей (законных 

представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также 

согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи для разрешения возможных проблем и 

трудностей ребёнка в освоении образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и способы взаимодействия с семьями 

обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества 

позволит педагогам ДОО устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными представителями), 

эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОУ с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста. 



 

 

 

 

2.6. Направления, задачи и содержание коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 

направлена на обеспечение коррекции нарушений развития речи детей, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, 

их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

КРР представляет собой комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, включающий психолого-

педагогическое обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг 

динамики их развития. КРР в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляют педагоги, педагоги-психологи, 

учителя - логопеды. 

Направления: 

• профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с детьми с целью предупреждения проявления отклонений 

в развитии ребенка; 

• диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня речевого развития детей дошкольного возраста; 

• коррекционно-педагогическое: разработка программ, соответствующих психофизическим и интеллектуальным возможностям 

детей; 

• организационно-методическое: организация консультационно-методической помощи воспитателям по вопросам обучения и 

воспитания дошкольников с проблемами в развитии; 

• консультативно-просветительское: организация консультативно – просветительской работы по пропаганде знаний из области 

коррекционной педагогики и специальной психологии среди родителей; 

• координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с проблемами в развитии речи принадлежит учителю-

логопеду; 

• контрольно-оценочное: анализ результативности комплексной коррекционной работы с детьми дошкольного возраста, имеющих 

различные нарушения. 

Цели коррекционной работы: 

- Раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с целью предупреждения вторичных отклонений; 

- Коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста; 

- Социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в среду нормативно  развивающихся сверстников. 

Задачи КРР: 

- определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей обучающихся, в том  числе с трудностями освоения 

Программы и социализации в ДОО; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными различными причинами; 



 

 

 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого- медико-педагогической комиссии (ПМПК) или психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППК); 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной психолого-педагогической помощи по вопросам 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

- содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; выявление детей с проблемами развития 

эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

- реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению или устранению отклонений в развитии и 

проблем поведения. 

Коррекционно-развивающая работа организуется:  

‒ по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей);  

‒ на основании результатов психологической диагностики;  

‒ на основании рекомендаций ППК. 

 

Коррекционно-развивающая работа в  группах компенсирующей направленности для детей с ТНР реализуется в форме 

групповых/подгрупповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы коррекционно-

развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, методов и технологий реализации определяется организацией 

самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТПР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в 

которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; 

учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств 

ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

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

невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 



 

 

 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Нормативный срок освоения данной программы - один учебный год. 

На занятиях, обеспечивая принцип вариативности обучения, предусматриваются следующие виды помощи со стороны учителя: 

-стимулирующая 

-направляющая 

При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ОНР. 

Количество занятий распределено по периодам и рекомендациям парциальных программ развития и обучения воспитанников с общим 

недоразвитием речи. 

 

Обучение в логопедической группе принято разделять на 3 периода: 

• 1 период – сентябрь - ноябрь, 

• 2 период- декабрь - февраль, 

• 3 период - март - май. 

 

Подгрупповые   логопедические занятия реализуются с 18 сентября и до 25 мая. Длительность подгрупповых занятий в подготовительной 

группе – 30 минут. Фронтальные логопедические занятия реализуются с 25 сентября и до 25 мая. Длительность фронтальных занятий в 

подготовительной группе – 30 минут. 

Периодичность занятий:   3 раза в неделю подгрупповые занятия и одно фронтальное занятие; распределены они следующим образом: 

Три занятия  по развитию фонетических средств языка и подготовке к обучению грамоте, 

Одно занятие по развитию лексико – грамматических категорий и связной речи. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию; на развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматическихкатегорий. 

 



 

 

 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию 

связной речи. 

 

Индивидуальные занятия изначально планируются под нужды конкретного воспитанника и  в случае болезни уплотняются за счёт 

объединения занятий. 

Длительность индивидуальных занятий – 10-15 минут. Индивидуальные занятия с ребенком проводятся 2-3 раза в неделю (количество 

зависит от сложности речевого дефекта). На каждого ребенка планируется индивидуальный маршрут. 

 

На стадии автоматизации звуков логопед может объединять детей в подгруппы из 2-3 человек, а так же раз в неделю для закрепления 

пройденного материала по общему речевому развитию. 

 

Названия занятий, указанные в коррекционно-тематическом планировании,  носят условный характер и могут быть видоизменены. На 

каждом занятии в комплексе решаются как коррекционно-развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они определяются 

с учетом специфики различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с ОНР. 

При разработке планирования отдаётся предпочтение темам из ближайшего окружения. Вся деятельность носит комбинированный 

характер, что оправдывается недостаточной эмоционально-волевой регуляцией поведения детей и необходимостью частой сменой видов 

деятельности для соблюдения охранительного режима при взаимодействии с детьми. 

Большая часть всех организационных форм логопедической работы проводится, согласно ФГОС,  в виде коммуникативных игр, речевой 

гимнастики, логопедических тренингов, дидактических игр и др. 

Планирование коррекционной образовательной деятельности составлено на  основе  «Комплексной образовательной  программы  

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи  (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор - Нищева Н.В.  

 

2.6.1 Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности учителя-логопеда в подготовительной группе 

(2023-2024 уч.г.) 

 

№ 

п\п 

Неделя Дата Лексическая тема  

Сентябрь 



 

 

 

1 1 неделя  04.09.-08.09.23 Диагностика/ Вот и лето прошло  

Диагностика/ Правила дорожного движения 

Осень. Признаки осени. Осенние месяцы 

2 2 неделя  11.09-15.09.23 

3 3 неделя  18.09 – 

22.09.23 

4 4 неделя  25.09 – 

29.09.23 

Деревья осенью 

Октябрь 

5 1 неделя  02.10 – 

06.10.23 

Овощи. Огород. Труд взрослых на полях и огородах 

6 2 неделя 09.10 – 13. 

10.23 

Фрукты. Сад. Труд взрослых в садах 

7 3 неделя 16.10 – 

20.10.23 

Насекомые. Подготовка насекомых к зиме. 

8 4 неделя 23.10 – 

27.10.23 

Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. Подготовка птиц к отлету. 

9 5 неделя 30.10 - 03.11.23 Поздняя осень. Грибы, ягоды.  

4 ноября День народного единства 

Ноябрь 

10 1 неделя 06.11-10.11.23 Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних животных. 

11 2 неделя 13.11 -17.11.23 Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме. 

12 3 неделя 20.11 – 

24.11.23 

Осенние одежда, обувь, головные уборы. 

13 4 неделя 27.11 – 

01.12.23 

26 ноября – День Матери. Семья 

Декабрь 

14 1 неделя 04.12 – 

08.12.23 

Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные зимой. 

15 2 неделя 11.12 -15.12.23 Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из которых 

сделана мебель. 

16 3 неделя 18.12 - 22.12.23 Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда. 

17 4 неделя 25.12 – «Новый год» 



 

 

 

29.12.23 

Январь 

18 2 неделя 09.01 – 

13.01.24 

Зимние забавы. Волшебные сказки 

19 3неделя 15.01 – 

19.01.24 

Профессии взрослых. Трудовые действия.  Орудия труда. Инструменты 

20 4 неделя 22.01– 26.01.24 Труд на селе зимой. Домашние животные. 

Февраль 

21 1 неделя 29.01 - 02.02.24 Животные жарких стран, повадки, детеныши. 

22 2 неделя 05.02 - 09.02.24  Животные холодных стран, повадки, детеныши. 

23 3 неделя 12.02 - 16.02.24 Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные рыбы 

24 4 неделя 19.02-23.02.24 День Защитника Отечества. Военные профессии 

25 5 неделя 26.02 – 01.03 Комнатные растения, размножение и уход.  
Март 

26 1 неделя 04.03 – 

07.03.24 

Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин 

праздник. 

27 2 неделя 11.03 – 

15.03.24 

Наша Родина – Россия. 

28 3 неделя 18.03– 22.03.24 Москва – столица России 

29 4 неделя 25.03 – 

29.03.24 

Наш родной город. Санкт-Петербург 

Апрель 

30 1 неделя 01.04 – 

05.04.24 

Времена года. Мы читаем. Знакомство с творчеством С.Я. Маршака.  

31 2 неделя 08.04 -12.04.24 Космос. Мы читаем. Знакомство с творчеством К.И. Чуковского. 

32 3 неделя 15.04 – 

19.04.24 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством С.В. Михалкова 

33 4неделя 22.04 - 26.04.24 23 апреля – международный день книг.  Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А.Л. Барто 

34 5 неделя 29.04 – 

30.04.24 

День Победы. Подвиг наших предков 



 

 

 

Май 

35 2 неделя 06.05 – 

10.05.24 

«9 мая -День Победы» 

36 3 неделя 13.05 – 

17.05.24 

«Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные птицы 

весной. 

37 

38 

4 неделя 

5 неделя 

20.05 – 

24.05.24 

27.05-31. 05.24 

Диагностика/ Мы читаем. Знакомство с творчеством А.С. Пушкина 

Диагностика/ Скоро в школу. Школьные принадлежности 



 

 

2.6.2 Взаимодействие участников образовательного процесса. 

 

Модель взаимодействия  субъектов коррекционно - образовательного процесса в группе для детей с общим недоразвитием речи 

 

 

                                                              

                                                                                           

                                                               

 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности во многом зависит от 

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

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Ребенок с ОНР 

Музыкальный руководитель (художественно-

эстетическое развитие). 

Педагог-психолог 

(Социально-коммуникативное развитие), 

Инструктор по физической культуре 

(«Физическое развитие), 

Воспитатель. 

Родители 
Логопед 

(Речевое развитие) 
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Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, воспитателей и родителей дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе 

и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

 

Преемственность в планировании  НОД  логопеда и воспитателя 

 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ОНР является осуществление 

конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач 

программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-

воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются: 

-Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

-Формирование правильного произношения. 

-Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

-Развитие навыка связной речи. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление перспективного планирования 

работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной 

образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные 

задания учителя-логопеда воспитателя. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические 

темы на месяц, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: логопедические пятиминутки; 
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подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

индивидуальная работа; 

рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по 

развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических функций, 

связной речи и коммуникативных навыков, то есть, для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Логопед 

не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их 

проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, 

координации речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 

качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во 

второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 

наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем 

разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый 

ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную 

работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и литературных материалов, как сложно им 

учесть особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень 

художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и разграничены: 

 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

 

Учитель-логопед Воспитатель 

1. Создание условий для проявления речевой активности и 1.Создание обстановки эмоционального 
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подражательности, преодоления речевого негативизма благополучия детей в группе. 

2.Обследование речи детей, психических   процессов, 

связанных с речью, двигательных навыков. 

2.Обследование общего развития детей, 

состоя  состояния их знаний и навыков по программе, 

предшествующей возрастной группы 

3.Заполнение речевой карты, изучение результатов 

обследования и определение уровня речевого развития ребенка. 

3.Заполнение протокола обследования, изучение результатов его 

с целью перспективного планирования коррекционной работы. 

4.Обсуждение результатов обследования 4.Составление  психолого-педагогической характеристики 

группы в целом. 

5.Развитие слухового внимания детей и сознательного 

восприятия речи. 

5.Воспитание общего и речевого поведения детей,     включая 

работу по развитию слухового    внимания. 

6.Развитие зрительной, слуховой,    вербальной памяти. 6. Расширение кругозора детей. 

7.Активизация словарного запаса, формирование обобщающих 

понятий 

7.Уточнение имеющегося словаря детей,   расширение 

пассивного словарного запаса, его  активизация по лексико-

тематическим циклам 

 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, признакам, действиям. 

 

8. Развитие представлений детей о времени и пространстве, 

форме, величине и цвете предметов (сенсорное воспитание). 

 

9.Развитие подвижности речевого аппарата, речевого дыхания 

и на этой основе работа по коррекции звукопроизношения. 

9.Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики у детей. 

 

10.Развитие фонематического восприятия детей. 10.Подготовка детей к предстоящему логопедическому занятию, 

включая выполнение заданий и    рекомендаций логопеда. 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового анализа и 

синтеза слов, анализа предложений. 

11.Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на 

логопедических занятиях. 
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12. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова. 

 

12.Развитие  памяти детей путем заучивания речевого материала 

разного вида. 

13. Совершенствование навыков словоизменения и 

словообразования. 

13.Закрепление навыков словообразования в  различных   играх 

и упражнениях. 

 

После занятия с группой и индивидуально учитель–логопед записывает задание для воспитателя,  касаемо тех детей, которые 

недостаточно хорошо усвоили материал и нуждаются в его дублировании или закреплении. Задания по итогам индивидуальных занятий 

заключается в дальнейшей автоматизации речевого материала отработанного с логопедом. Учитель- логопед ведёт тетрадь по его 

взаимодействию с воспитателями.  

 

 

2.6.3 Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи (по ФАОП). 

 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи можно считать создание предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных 

дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в 

неделю); обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 

дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного всестороннего обследования каждого 

ребенка. Обследование строится с учетом следующих принципов: 
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1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку 

особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

✓ анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и 

психического развития ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности; 

✓ психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, 

деятельностных и других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

✓ специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматривающее определение состояния всех 

компонентов языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования 

таких методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, разрозненные патологические 

проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

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

обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения 

недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

 

2.7. Рабочая программа воспитания 

(в соответствии с ФОП стр.172-189 п.29 ДОО самостоятельно описывает компоненты) 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям российского общества – жизнь, достоинство, 

права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 
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Рабочая программа воспитания представлена в «Образовательной программе дошкольного образование (ОП ДО) 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Чернореченский детский сад комбинированного вида» 

срок реализации программы: 5 лет 

 

2.8. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития обучающихся с ТНР (по ФАОП). 

 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем 

речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, дифференцированно воспринимать названия 

предметов, действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, 

сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без стечения согласных, выделение начального 

гласного или согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного 

звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", 

"слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение количественных, но прежде всего 

качественных показателей: расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - 

голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 

(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый -нож, соус, 

бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - 

треск, шуметь -шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 
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6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

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

экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и 

лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, 

соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), 

упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - 

веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), 

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - 

скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления предложений по опорным словам, 

расширение объема предложений путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого произношения и различения поставленных 

звуков, автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-

интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; 

осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает целенаправленную и системную 

реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, 

пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 
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обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет 

специальные условия дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить реализацию 

образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования. 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в ДОУ должна обеспечивать реализацию АОП 

ДО для обучающихся с ТНР, разработанную в соответствии с ФАОП ДО. 

ППРОС ДОУ создается педагогическим работником для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

 

Организация ППРОС на  основе  «Комплексной образовательной  программы  дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор - Нищева Н.В. 

   Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный  период его развитии. Именно в этом возрасте 

формируется мотивация готовности к школьному обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, 

развиваются познавательные интересы.  Это необходимо учитывать при организации предметно-пространственного развивающего 

пространства в группе.  

Дошкольники этого возраста используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются 

словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с 

общим недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии. 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и экспериментирования со словом.  
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В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон 

речи, обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете 

логопеда должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте и развитию 

интереса к учебной деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука, 

кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. Делая акцент на развитие 

связной речи, логопед оснащает кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, 

большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре развития связной речи кабинете логопеда постоянно 

должны находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных картины.  

 

Центр речевого развития в кабинете логопеда 

 

• Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

• Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

• ПК с возможностью прослушивания записи бытовых шумов, «голосов природы», музыки для релаксации, музыкального 

сопровождения для пальчиковой гимнастики, подвижных игр. 

•     МФУ. 

•     Интерактивная доска «Мерсибо». 

•     Магнитная доска. 

•     Рабочие тетради по числу детей. 

• Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие 

надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т. д.). 

• Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, 

потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры). 

• Логопедический альбом для обследования речи. 

• Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

• Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания стихотворений. 
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• Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

• Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

• Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

• Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и Ддифференциации звуков всех групп. 

• Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

• Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

навыков анализа и синтеза предложений.  

• Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

• Разрезной алфавит, магнитная азбука. 

• Слоговые таблицы. 

• Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

• Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

• Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе. 

 

3.2.Циклограмма учёта рабочего времени учителя-логопеда 

 

Виды/формы 

работы 

Дни недели, часы 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Групповые занятия  9.00-10.10 9.00-9.30 9.00-10.10 9.40-10.50 
Индивидуально-

совместная 

деятельность с 

детьми 

     

Индивидуальные 

занятия 
15.00-17.30 8.00-9.00 

10.20-10.35 

11.15-12.30 

8.00-9.00 

10.20-12.00 

8.00-9.00 

10.20-10.30 

8.00-9.00 

11.00-12.00 

Индивидуально-  10.35-11.05 9.40-10.10  9.00-9.30 
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совместная 

деятельность с 

детьми на занятиях 

 Физическое 

развитие 

ПИД Физическое 

развитие 

Участие в 

режимных 

моментах 

 12.30-13.00    

Консультирование 

родителей с детьми 
 

16.30-17.30 

 

 

14.30-15.00 

 

 

 

 

13.00-14.00 

  

 

 

 

13.30-14.00 

 

Консультирование 

педагогического 

коллектива ДОУ 

Подготовка к 

занятиям, 

оформление 

документации 

 

Перерыв между фронтальными/подгрупповыми и индивидуальными занятиями не менее 10 мин. 

Индивидуальные занятия изначально планируются под нужды конкретного воспитанника в соответствии с индивидуальным маршрутом и  

в случае болезни уплотняются за счёт объединения занятий. 

 

3.3.  Учебный план коррекционной работы учителя-логопеда в подготовительной группе. 

 

Периоды Количество учебных часов 

непосредственно 

образовательной деятельности 

(фронтальных/ подгрупповых 

занятий) 

Количество 

индивидуальных занятий 

При  

2-разовом 

посещении 

При 3 -разовом посещении 

I 

Сентябрь - 

ноябрь 

 

44 

 

13 учебных недель (с учётом диагностики) 
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не менее 26 

 

 

не менее 39 

II 

Декабрь - 

февраль 

48  

12 учебных недель 

 

 

не менее 24 

 

 

не менее 36 

III 

Март- май 

 

44 

 

 

13 учебных недель (с учётом диагностики) 

 

 

 

 

 

 

не менее 26 

 

не менее  39 

 

Итого 

 

 

136 

 

38 учебных недель (с учётом диагностики) 

 

 

не менее 76 

 

не менее 114 
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3.4.Материально - техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность  методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Созданы условия для 

оздоровления и безопасной 

жизнедеятельности детей  

 В Учреждении создана необходимая материально-техническая база для укрепления и сохранения 

здоровья детей. В помещениях детского сада и на его территории в соответствии с санитарными нормами и 

правилами оборудованы: физкультурный зал (оснащён всем необходимым спортивным инвентарём); 

музыкальный зал (оснащён интерактивным оборудованием, музыкальными инструментами), медицинский 

кабинет (два изолированных помещения, изолятор; кабинеты учителей-логопедов, учителя –дефектолога, 

педагога-психолога; центры двигательной активности в групповых помещениях; спортивная площадка.  

Осуществляется контрольно - пропускной режим:  

- металлическое ограждение по периметру территории Учреждения с калитками, установлен 

домофон; 

- центральный вход в здание (металлические двери) Установлены:  

- видеонаблюдение по периметру детского сада;  

- кнопка тревожной сигнализации; 

- по периметру территории учреждения установлено искусственное освещение на декоративных 

опорах типа «Глобус» с светодиодными лампами; 

- на фасаде здания, по периметру, установлены светодиодные фонари; 

- при подъезде к дошкольному образовательному учреждению около дома 22 мкр. Черная Речка, г. 

Сертолово на проезжей части установлена искусственная неровность (лежачий полицейский), нанесена 

дорожная разметка - пешеходный переход и установлен знак его обозначающий, а также дорожные знаки, 

предусмотренные ПДД 3.2 «Движение запрещено» и 1.23 «Осторожно дети»; 

- два раза в год (весной и осенью) проводятся плановые учебно-тренировочные мероприятия по 

отработке действий персонала при эвакуации детей и людей из здания в случае пожара, отрабатываются 

действия сотрудников при возникновении различных чрезвычайных ситуаций, а также действия 

антитеррористической направленности (Проведено 07.09.2022г., планируется в мае 2023г.) 
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Обеспечена 

благоприятная 

эмоциональная среда  

Соответствует.  

Эмоционально - настраивающий компонент: цветовое решение в группах спокойное для восприятия, но не 

однообразное, эстетика окружающей обстановки, удобство окружающей обстановки, музыкальный фон в 

группе; уголки уединения (психологической разгрузки) в группах, зоны двигательной активности, центры 

«Песок-вода», уголки ИЗО-деятельности;  

Создана предметно - 

пространственная среда, 

учитывающая 

индивидуальные и 

возрастные особенности 

детей  

Соответствует.  

РППС усложняется в соответствии с психологическим возрастом детей, обеспечивает различные виды 

детской деятельности, ориентируется на зону «ближайшего развития».  

В группах компенсирующей направленности в наличие логопедические уголки.  

Оценка условий для 

организации питания  

В Учреждении организовано 4-разовое питание. Для организации питания были заключены договора с 

поставщиками на поставку продуктов. Все продукты сопровождаются сертификатами качества.   

Пищеблок оснащён всем необходимым для приготовления пищи оборудованием и уборочным 

инвентарём. Блюда готовятся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и нормами.  Меню по 

дням недели разнообразное, разработано с учётом физиологических потребностей детей в калорийности и 

пищевых веществах.10-дневное меню, утверждено Распоряжением администрации Комитета по образованию 

МО Всеволожский муниципальный район Ленинградской области.  

 Разработаны документы по внедрению системы менеджмента качества на предприятии общественного 

питания, основанной на принципах ХАССП. Информация о питании детей доводится до родителей, меню 

размещается на информационном стенде в каждой группе. 
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33. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших дошкольников при рассматривании произведений 

пейзажной живописи. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

34. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи дошкольника. Имена прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

35. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

36. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

37. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

88. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

39. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. Образовательные ситуации на основе текстов 

русских народных сказок. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
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40. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 1. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

41. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 2. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

42. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 3. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

43. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 4. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 

3.5.Кадровые условия 

 

     Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих и штатному 

расписанию. 

Реализация ОП ДО осуществляется: 

- педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. 

-  учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. Каждая группа 

непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-вспомогательным работниками. 

- иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в ДОУ. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются ДОУ самостоятельно в зависимости от содержания 

Программы. 

     Реализация Программы требует осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель 

Организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

    При работе с детьми с ОВЗ в группах комбинированной или компенсирующей направленности, дополнительно предусмотрены 

должности педагогических и иных работников, в соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования», утвержденным Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373. 

    В целях эффективной реализации Федеральной программы созданы условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т.ч. реализации права педагогических работников на получение дополнительного профессионального образования 

не реже одного раза в три года за счет средств ДОУ. 
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  МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» работа с кадрами направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала 

педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам. Составлен план прохождения аттестации, повышения 

квалификации педагогов.  

Учреждение укомплектовано кадрами полностью.  

      Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические объединения, кластеры, 

творческие группы, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений города и района, приобретают и 

изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.  

Уровень своих достижений педагоги доказывают, участвуя в методических мероприятиях в интернет конкурсах, разного уровня (на 

уровне учреждения, муниципальный, региональный, всероссийский, международный). 

 

3.6. Режим и распорядок дня в дошкольных группах. 

 

Пояснительная записка 

В Муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении «Чернореченский детский сад комбинированного вида» все 

группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели (понедельник – пятница) выходные дни (суббота, воскресенье), 

общегосударственные праздники: длительность прибывания детей в ДОУ 12 часов, с 07.00 до 19.00.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников.  

Режимы дня разработаны на основе:  

- Федеральной образовательной программы дошкольного образования, утверждённой Министерством просвещения от 25 ноября 2022 

года № 1028, Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 28.12.2022 года регистрационный № 71847. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (актуальная ред.) «Об образовании в Российской Федерации»  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (ред.  от 08.11.2022) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384)  https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/ 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001   

           Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.   

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических требований, условий реализации программы 

Организации, потребностей участников образовательных отношений.   

Основными компонентами режима в ДОУ являются: сон, пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, 

игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и 

длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые 

характерные черты и особенности.   

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, 

система условных рефлексов, что помогает организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима 

отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, 

теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно.   

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего вырабатывается привычка к 

организованности и порядку, активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать 

это необходимо постепенно, последовательно и ежедневно.  

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема пищи, интервалы между приемами пищи, 

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

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности и организованных форм 

работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, двигательная активность ребенка в течение дня, сочетание умственной и 

физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее 
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насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем 

творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью.    

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, условия организации 

образовательного процесса соответствует требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, 

действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

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

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-

эпидемиологические требования).   

 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей 

на свежем воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно пункту 185 Гигиенических 

нормативов при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет 

сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность 

сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.).   

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОУ и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 (далее –СанПиН по питанию).  

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может корректировать режим дня в зависимости от типа организации и 

вида реализуемых образовательных программ, сезона года. Ниже приведены требования к организации образовательного процесса, 

режиму питания, которыми следует руководствоваться при изменении режима дня.   

Организация может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и ужина, руководствуясь следующими 

положениями СанПиН по питанию: 

Основная образовательная программа МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» реализуется в течении всего времени пребывания детей в 

организации.  

В соответствии с СанПиН разработано расписание занятий, проводимых педагогами с детьми (при работе по пятидневной неделе). 
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3.7. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы (далее — План) разработан в свободной форме с указанием: содержания дел, событий, 

мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. 

Все мероприятия запланированы с учетом Федеральной программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей воспитанников. 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы 

в ДОУ. 

 

Направления  

воспитания  

Тематика мероприятия  Сроки проведения  

Патриотическое  День снятия блокады Ленинграда  27 января  

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск   в 

Сталинградской битве  

2 февраля  

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества  

15 февраля  

День защитника Отечества  23 февраля  

День воссоединения Крыма с Россией  18 марта  

День Победы  9 мая  

День России   12 июня  

Духовно-нравственное  День защиты детей  1 июня  

День памяти и скорби  22 июня  

День солидарности в борьбе с терроризмом  3 сентября  



 

 

82 

 

 

Международный   день   пожилых людей  1 октября  

День защиты животных  4 октября  

День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России  

8 ноября  

Колядки  7-19 января  

Масленица  Начало марта  

Международный женский день  8 марта  

День смеха  1 апреля  

День детских общественных организаций России  19 мая  

День семьи, любви и верности  8 июля  

Международный день дружбы  30 июля  

День отца в России  Третье воскресенье октября  

День матери в России  Последнее воскресенье 

ноября  

Новый год  31 декабря  

Познавательное  Всемирный день водных ресурсов  22 марта  

День космонавтики  12 апреля  

Международный день Земли  22 апреля  

День Государственного флага Российской Федерации  22 августа  

Международный день хлеба  16 октября  

День Государственного герба Российской Федерации  30 ноября  

День Конституции Российской Федерации  12 декабря  
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Физическое и 

оздоровительное  

Всемирный день туризма  27 сентября  

Осенний марафон  Первые выходные октября  

День зимних видов спорта в России  7 февраля  

Всемирный день здоровья  7 апреля  

Трудовое   День российской науки  8 февраля  

Праздник Весны и Труда  1 мая  

День физкультурника  12 августа  

День воспитателя и всех дошкольных работников  27 сентября  

День учителя  5 октября  

Международный день художника  8 декабря  

Эстетическое   Международный день родного языка  21 февраля  

Всемирный день театра  27 марта  

День славянской письменности и культуры  24 мая  

День русского языка  6 июня  

День российского кино  27 августа  

День знаний   1 сентября  

Международный день музыки  1 октября  
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